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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Основная образовательная программа начального общего образования му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 18 (свидетельство о государственной аккредитации 
№ 01948 от 28.12.2011 г.) составлена на основании следующих документов: 

 Всеобщая декларация прав человека; 
 Конвенция о правах ребенка;  
 Конституция РФ (от 12.12.1993 г.); 
 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г.); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 (с из-
менениями);  

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждени-
ях» (утвержденные постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. № 189 (с изменения-
ми); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего об-
разования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединени-
ем по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 
1/15); 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 18 с углубленным изучением 
отдельных предметов (утверждённый приказом управления образования 
МО город Армавир от 15.10.2019 г. № 757). 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с тре-
бованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре основной образовательной про-
граммы. Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования. 
      Программа направлена на реализацию основных принципов государ-
ственной политики РФ в области образования: 
– обеспечение гуманистического характера образования, приоритет общечело-
веческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лично-
сти; 
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
– формирование единства федерального культурного и образовательного про-
странства, защита и развитие системой образования национальных культур, 
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региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонацио-
нального государства; 
– достижение общедоступности образования, адаптивности системы образо-
вания к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и вос-
питанников; 
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореа-
лизации, творческого развития; 
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира; 
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
      Целью реализации основной образовательной программы начального об-
щего образования является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

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

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

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

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

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

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 
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– использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды. 

  

      К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к само-
развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их инди-
видуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные ка-
чества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-
ных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятель-
ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в ос-
нове современной научной картины мира. 
      Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 
системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 
1) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 
развития, принцип психологической комфортности).  
2) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 
целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 
смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, 
принцип овладения культурой).  
3) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельно-
сти, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 
деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от сов-
местной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельно-
сти ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креа-
тивный принцип). 
      В основе реализации основной образовательной программы лежит си-
стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, по-
ликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
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пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) лич-
ностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования 
— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-
ных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, 
– способов организации образовательной деятельности и учебного со-

трудничества в достижении целей личностного и социального развития обу-
чающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего и профессионального образова-
ния; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-
видуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост твор-
ческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного со-
трудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Системно-деятельностный подход реализуется посредством учебно-

методического комплекса «Перспектива» издательства М.: «Просвещение».  
         Основная образовательная программа начального общего образования 
сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования:  

• изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка —
переход к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой);  
• освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия ре-
бёнка с окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, со-
циальном признании и самовыражении; 
• принятие и освоение ребёнком новой социальной роли ученика, выражаю-
щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного разви-
тия; 
• формирование у школьника основ умения учиться и способности к организа-
ции своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
• изменение самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 
• моральное развитие, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и ми-
ровоззрения. 
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      Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 
до 11 лет): 
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 
ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысло-
вая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия со-
держания, оснований и способов действий, планирование и умение действо-
вать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое 
как моделирование существенных связей и отношений объектов; 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-
пает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-
ных мотивов и личностного смысла учения. 
 разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия 
в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физио-
логическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 
возраста. 
       Миссия школы: 
1. По отношению к учащимся – создание развивающего образовательного 
пространства, обеспечивающего личностный рост и социализацию. 
2. По отношению к педагогам – предоставление каждому сферы деятельности, 
необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей, 
повышение уровня педагогического мастерства. 
3. По отношению к родителям – вовлечение их в совместную деятельность. 
4. По отношению к социуму – развитие социального партнерства, сетевого 
взаимодействия, информационной открытости образовательного учреждения. 

Особенностью МАОУ СОШ № 18 с УИОП является вариативность 
образовательных маршрутов, которая на ступени начального общего 
образования обеспечивается за счёт реализации различных моделей 
внеурочной деятельности в каждом классе внутри каждой параллели. При 
поступлении в 1-й класс, обучающимся предоставляется возможность выбора 
класса с различными моделями внеурочной деятельности: научно-

познавательной, театрально-эстетической, художественной, филологической, 
литературно-лингвистической, спортивно-оздоровительной направленности. 
      Основная образовательная программа МАОУ СОШ № 18 содержит следу-
ющие разделы: 

1) Целевой раздел 

•  пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-
ной программы начального общего образования; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

2) Содержательный раздел 
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• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 
• программу воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-
вания; 
•  программу коррекционной работы. 

3) Организационный раздел 
•   учебный план начального общего образования; 
 план внеурочной деятельности; 
 годовой календарный учебный график; 
 систему условий реализации основной образовательной программы в соот-
ветствии с требованиями Стандарта. 
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1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.2.1.  ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (далее — планируемые результаты) представ-
ляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей обра-
зования, подлежащих формированию и оценке. 
Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным про-
цессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каж-
дой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 
возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 
оценки; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки про-
грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 
для системы оценки качества освоения обучающимися основной образова-
тельной программы начального общего образования. 
   В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим мето-
дологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых ре-
зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учеб-
ным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 
учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отра-
ботку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности макси-
мально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Система планируе-
мых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — по-
знавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, прелом-
лёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с 
требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяет-
ся учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 
для последующего обучения. 
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых резуль-
татов строится с учётом необходимости: 
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 
развития ребёнка; 
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• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 
умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки ре-
зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 
   С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про-
грамме выделяются следующие уровни описания: 
   Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые 
результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общеце-
левом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 
учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 
вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирова-
ние определённых познавательных потребностей обучающихся. 
   Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-
формации. 
   Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опор-
ного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту груп-
пу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 
учебной 

программы. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 
для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их дости-
жения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризую-
щем исполнительскую компетентность обучающихся. В эту группу включает-
ся система таких знаний и учебных действий, которая принципиально необхо-
дима для успешного обучения в начальной и основной школе и, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавля-
ющим большинством детей. 
   Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 
(с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по ито-
гам её освоения (с помощью итоговой работы). Успешное выполнение обуча-
ющимися заданий базового уровня служит основанием для перехода на сле 

дующую ступень обучения. 
   Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-
ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. 
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Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся 
в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемон-
стрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей.  
   Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно не персонифи-
цированной информации. Учёт достижения планируемых результатов этой 
группы проходит в ходе текущего и промежуточного оценивания, а получен-
ные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки 
(портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 
   Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является пре-
пятствием для перехода на следующую ступень обучения.  
   На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 
• междисциплинарных программ — «Программы формирования универсаль-
ных учебных действий», «Чтение:  работа с информацией»; 
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразитель-
ное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
 

1.2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ 
ПРОГРАММ 

 

1.2.2.1. Междисциплинарные программы 

1) «Программа формирования универсальных учебных действий» 

   В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начально-
го общего образования, курсов внеурочной деятельности, системной воспита-
тельной работы у выпускников будут сформированы личностные, регулятив-
ные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 
как основа умения учиться. 
       В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации. 
 

Личностные универсальные учебные действия 
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У выпускника будут сформированы: 
 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 
и принятия образца «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-
альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том чис-
ле на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результа-
тов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 
учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея-
тельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 
и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осо-
знание 

своей этнической принадлежности; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-
ков, так и поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-
ного поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-
товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасто-
чительного, здоровьесберегающего поведения; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выражен-
ного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении соци-
ального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-
тельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-
ках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориента-
ции на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-
кусство как значимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение бла-
гополучия. 
       В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-
териале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-
ями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-
шения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае рабо-
ты в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-
спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и за-
дачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-
телей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно-
ве его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложе-
ния и оценки для создания нового, более совершенного результата, использо-
вать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громко-
речевой и умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-
тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия. 
        В сфере познавательных универсальных учебных действий выпуск-
ники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логи-
ческих действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-
даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном простран-
стве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-
ных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро-
ении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це-
лого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
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• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-
симости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-
бирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
       В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-
ники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), органи-
зовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверст-
никами, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы-
сказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), вла-
деть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-
кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогиче-
ской формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-
личные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-
цию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнё-
ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-
ности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта ин-
тересов и позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построе-
ния действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-
ности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-
нообразных коммуникативных задач. 
 

 2) «Чтение: работа с информацией»  
Метапредметные результаты 

     В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответ-
ствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 
инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовле-
творения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-
ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с тек-
стами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  
    У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск ин-
формации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся 
в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 
информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 
текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
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связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также приня-
тия решений в простых учебных и практических ситуациях.  
   Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовы-
вать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического от-
ношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из дру-

гих источников и имеющимся жизненным опытом.  
    Работа с информацией: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
• определять тему и главную мысль текста;  
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их по-
следовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три су-
щественных признака;  
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выде-
лять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его опи-
санию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение);  
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы;  
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но 
и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-
вое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, снос-
ки) для поиска нужной информации;  
• работать с несколькими источниками информации;  
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
     Работа с информацией: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую;  
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу-
менты, подтверждающие вывод;  
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-
цию;  
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего ис-
пользования;  
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-
танном.  
      Работа с информацией: оценка информации  

Выпускник научится:  
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-
сте;  
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-
лять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-
стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведе-
ний, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-
шанного текста.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• сопоставлять различные точки зрения;  
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять досто-
верную (противоречивую) информацию.  
3). Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

          Метапредметные результаты: 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 
начального общего образования начинается формирование навыков, необхо-
димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 
Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в ко-
торых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан-
ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуни-
кационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргоно-
мичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 
ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной де-
ятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в ком-
пьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактиро-
вать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной инфор-
мации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной дея-
тельности; определять возможные источники ее получения; критически отно-
ситься к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 
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простых учебных и практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсаль-
ные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 
успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 
и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 
информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; 
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 
перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 
планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 
используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирова-
ние текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового ре-
дактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис-
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пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 
основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых сло-
варях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе по-
иска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возмож-

ностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участво-
вать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-
зовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в фай-
лах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения; 
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– планировать несложные исследования объектов и процессов 
внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 
роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

 

1.2.2.2. Планируемые результаты освоения программ по учебным предме-
там 

1) Русский язык 

   В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное сред-
ство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 
и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык 
и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, сред-
ством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 
   В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность ре-
ализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использо-
вать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 
для выполнения учебных заданий. 
   У выпускников, освоивших основную образовательную программу началь-
ного общего образования, будет сформировано отношение к правильной уст-
ной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они полу-
чат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфо-
эпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного ре-
шения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моноло-
гических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и коорди-
нация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному вы-
ражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
   Выпускник на ступени начального общего образования: 
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-
ственного уровня культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 
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компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический кон-
троль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и син-
таксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит ос-
новой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-
тельных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с язы-
ковыми единицами. 
   В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших ос-
новную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 
по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, 
что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изуче-
ния курса русского языка и родного языка на следующей ступени образова-
ния.  
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-
ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мяг-
кие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебни-
ке алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 
(звуко-буквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оце-
нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 
в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-
шения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 
за помощью (к 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 
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Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав-
нении; 
• 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 коммуника-
тивной задачи. 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 
падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 
падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в про-
шедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилага-
тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-
вильность проведения морфологического разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в сло-
восочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-
вательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-
ния; 
• выделять предложения с однородными членами. 



 

 

24 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изучен-
ными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-
графические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-
лять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих пись-
менных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнако-
мыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать раз-
говор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации об-
щения; 
• 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; 
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• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предло-
жений, находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собствен-
ный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы свя-
зи). 
 

2)  Литературное чтение. 
   В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образова-
тельную программу начального общего образования: 
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в си-
стематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоцио-
нально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 
мнение собеседника; 
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 
российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 
судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», 
«зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 
«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирова-
ние системы духовно-нравственных ценностей; 
• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добро-
соседских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить по-
нятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «лю-
бовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих 
чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет фор-
мироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литератур-
ных произведений с нравственно-этическими нормами; 
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искус-
ства, научится соотносить его с другими видами искусства; 
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сфор-
мировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной лите-
ратурой, научится находить и использовать информацию для практической 
работы. 
   К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходи-
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мый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), ре-
чевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учеб-
ную самостоятельность и познавательные интересы. 
   Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 
и прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 
пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают 
себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 
   Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-
циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуж-
дении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 
устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.           
   Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произ-
ведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео-иллюстрации, ви-
деосюжеты и анимации и др.). 
   Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алго-
ритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художе-
ственных произведений (деление текста на части, составление плана, нахож-
дение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать 
и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаи-
модействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нор-
мах поведения, принятых в обществе. 
   Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том чис-
ле с использованием средств телекоммуникации), 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, понимать цель 
чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя,при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художествен-
ный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и 
героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному 
или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
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• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушан-
ного/прочитанного произведения; 
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас; 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущ-
ность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и ис-
пользовать полученную информацию в практической деятельности; 
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: уста-
навливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произ-
ведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: инте-
грировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанав-
ливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, со-
относя с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 
тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащую-
ся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфи-
ки научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать со-
держание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опи-
раясь на текст или собственный опыт; 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произ-
ведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) литературного произведения по заданному образцу; 
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-
ное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
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• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 
его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (по-
вествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 
• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 
Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (уста-
навливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этап-
ность в выполнении действий; давать последовательную характеристику ге-
роя; составлять текст на основе плана); 
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-
продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 
текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, про-
екты; 
• способам написания изложения. 
Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-
стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора ху-
дожественного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав-
торского текста, используя средства художественной выразительности (в 
том числе из текста). 
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3)  Иностранный язык (английский) 
   В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представ-
ления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного челове-
ка и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт ис-
пользования иностранного 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 заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 
но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися осо-
бенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представ-
лять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 
   Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых наци-
ональных ценностей заложит основу для формирования гражданской иден-
тичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принад-
лежность. 
   Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего об-
разования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных собы-
тий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение свое-
го отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения бу-
дут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского об-
щества. 
   В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 
образования у обучающихся: 
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способ-
ность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных ре-
чевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и 
его основных отличиях от родного языка; 
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ста-
вить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть веж-
ливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходи-
мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что за-
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ложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 
языком на следующей ступени образования. 
Коммуникативные умения 

Говорение 

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

Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников принепосредственном об-
щении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сооб-
щений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
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 матери-
але, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 
изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-
ное содержание текста. 
Письмо 

Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рож-
дения (с опорой на образец); 
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• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-
чты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы англий-
ского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучен-
ные слова английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-
скрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-
странный язык 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, 
союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 

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

Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-
ложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-
тельные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существитель-
ные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 
Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притя-
жательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядко-
вые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выраже-
ния временных 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 in-

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

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени и употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым призна-
кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
4) Математика 

   В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начально-
го общего образования: 
• научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-
странственных отношений; 
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-
ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вы-
числительные навыки; 
• научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических зна-
ний в повседневных ситуациях; 
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятич-
ном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифме-
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тические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметиче-
ского действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 
накопят опыт решения текстовых задач; 
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-
вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами из-
мерения длин и площадей; 
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с пред-
ставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяс-
нять, сравнивать и обобщать информацию, 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 само-
стоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-
знаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-
пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, ми-
нута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величи-
ны, выполнять арифметические действия с этими величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 
свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычи-
тание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 
000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулём и числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-
ских действия, со скобками и без скобок). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-
ний; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-
ствия, прикидки и оценки результата действия). 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаи-
мосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 
действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, ариф-
метическим способом (в 1—2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её до-
ли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-
сти; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (от-
резок, 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, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 
глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 
различных фигур прямоугольной формы. 
Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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• 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 столб-
цах несложных таблиц и диаграмм; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-
ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-
следований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 
5)  Окружающий мир 

   В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонен-
тах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 
природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его ор-
ганичном 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 цен-
ностей многонационального российского общества, а также гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
российской гражданской идентичности; 
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к ми-
ру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 
(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опреде-
лить своё место в ближайшем окружении; 
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рацио-
нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважи-
тельного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окру-
жающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 
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поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменя-
ющемся 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, го-
товить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сооб-
щений; 
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-
ных нормах, социальной справедливости и свободе. 
   В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-
ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 
образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуро-сообразного поведения в окружающей природной и социальной сре-
де. 
Человек и природа 

Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-
ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифи-
кацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но-
сятелях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информа-
ции, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимо-
сти бережного отношения к природе; 
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• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-
меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас-
ность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-
опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании ор-
ганизма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фо-
то- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, го-
товить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-
нием 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 сре-
де; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохра-
нения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального пи-
тания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-
знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и услови-
ями её реализации. 
Человек и общество 

Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего реги-
она; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 
карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и 
его главный город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-
ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-
тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить фак-
ты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на ос-
нове имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-
пах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, вклю-
чая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью по-
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иска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для со-
здания 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, приоб-
ретая тем самым чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образователь-
ного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до-
говорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверст-
никами в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуника-
тивной деятельности в информационной образовательной среде; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-
ведение и поведение окружающих. 
6) Музыка 

   В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмо-
циональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравствен-
ные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отече-
ственного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духов-
ным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 
образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 
слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах му-
зыкальной деятельности. 
   Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 
и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетиче-
ские и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуваже-
ние, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при 
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучи-
вании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 
детских музыкальных инструментах. 
   У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импро-
визировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 
   Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя му-
зыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
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учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 
при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
   Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при орга-
низации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 
деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 
духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 
музыкального искусства разных народов. 
Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных про-
изведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в раз-
личных видах музыкально-творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии му-
зыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять раз-
личные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пе-
нии, слове, движении, играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкаль-
но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 
играх. 
Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать харак-
терные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенно-
сти музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 
смысл различных форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хо-
рового и инструментального) воплощения различных художественных обра-
зов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музы-
кальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом дви-
жении и импровизации); 
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• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении за-
интересовавших его музыкальных образов. 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драма-
тизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирова-
ние, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-
личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и про-
фессионального музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициа-
тиву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического твор-
чества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб-
ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фо-
нотека, видеотека). 
7) Изобразительное искусство 

   В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 
общего образования у обучающихся: 
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном твор-
честве и в общении с искусством, 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 действительности и художественный вкус; 
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — спо-
собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое пред-
ставление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой са-
мостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понима-
ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в ис-
кусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 
старших, ответственности за другого человека; 
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• появится готовность и способность к реализации своего творческого потен-
циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 
миру, диалогичность; 
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль-
турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отече-
ство», 
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры 
и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, за-
родится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органи-
ческом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-
причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-
сии, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся: 
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном кон-
струировании, декоративно-прикладном искусстве; 
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 
и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различ-
ных формах художественно-творческой деятельности; 
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-
стических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-
стве различных ИКТ-средств; 
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся ве-
сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 
и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-
ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-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 деятельно-
сти, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ни-
ми для передачи собственного замысла; 
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• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-
цифику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-
чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоци-
ональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-

образного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры сво-
его национального, российского и мирового искусства, изображающие приро-
ду, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-
ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначе-
ние. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в об-
суждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и со-
держание в знакомых произведениях; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, ар-
хитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре); 
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведени-
ях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояни-
ях. 
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 замыс-
ла; 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-
ственной учебно-творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного 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 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать про-
стые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике; 
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• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стили-
зацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художествен-
но-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного кон-
струирования в собственной художественно-творческой деятельности; пе-
редавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные от-
тенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютер-
ной 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-
ственно-творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-
тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила пер-
спективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного ге-
роя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, чело-
века, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё от-
ношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 
8)  Технология 

   В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начально-
го общего образования: 
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 
мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 
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взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тра-
диций; 
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-
зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
культуры; 
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой са-
мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготов-
лении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 
   Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче-
ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 
рук. 
Обучающиеся: 
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-
вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осу-
ществления совместной продуктивной деятельности: 
распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доб-
рожелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, ана-
лиза, классификации, обобщения; 
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-
ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практическо-
го действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 
осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 
отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информа-
цию; 
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 
его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 
аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования ин-
формации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
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• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самосто-
ятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хо-
зяйству. 
   В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены осно-
вы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудо-
любие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 
чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-
мообслуживание 

Выпускник научится: 
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народ-
ные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии 
своих родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-
ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-
скую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной дея-
тельности; 
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую прак-
тическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, са-
моконтроль выполняемых практических действий; 
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего тру-
да. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-
водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в про-
дукте, демонстрировать готовый 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 доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-
тимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 
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разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и от-
делке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструмента-
ми: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и ко-
лющими (швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования моде-
ли и работать с простейшей технической документацией: распознавать про-
стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эс-
кизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-
ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-
бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 
или декоративно-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 кон-
струкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометриче-
ских формах, с изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компью-
тером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресур-
сами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 
программы Word и Power Point. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуаль-
ной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с до-
ступными способами её получения, хранения, переработки. 
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9) Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

   Планируемые результаты включают в себя интегративные качества 
личности, которые обучающиеся смогут приобрести в результате освоения 
учебной программы по предмету «Физическая культура». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере 
истории национальных видов спорта и народных игр. 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции 
личности,чувство ответственности и долга перед Родиной на примере герой-
ских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и ре-
зультатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России.  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах и сообществах.  

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 
Развитость эстетического и этического сознания через освоение культу-

ры движения и культуры тела. 
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерант-

ности и ценностного отношенияк физической культуре, как составной и 
неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж-
предметные понятия (скорость, сила,  амплитуда, вектор, частота, дыхание, 
обмен веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. 
другие) и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиск средств ее осуществления; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-
лее эффективные способы достижения результата; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-
сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих; 
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конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-
рон и сотрудничества; 

владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-
жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре-
тировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-
тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-
вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности ее решения; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осо-
знанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия: 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-
сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и де-
лать выводы; 

создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы фи-
зических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

владеть культурой активного использования информационно – поиско-
вых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-
муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планиро-
вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 
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укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 
трудовой деятельности. 

Выпускник научится: 
 ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкуль-
тпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем возду-
хе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития ос-
новных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укреп-
ление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризо-
вать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равнове-
сие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на 
их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физиче-
ской культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями 
и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

 выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревно-
вания 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 фи-
зической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гиб-
кость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения 
за динамикой показателей; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстро-
ты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по ча-
стоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пе-

рекладина, гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и брос-

ки мячей); 
 выполнять приёмы самостраховки и страховки; 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборон-

ной деятельностью; 
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 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреп-
лении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физиче-
ского развития и физической подготовленности; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за дина-
микой основных показателей физического развития и физической подготов-
ленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуаль-
ных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
 выполнять базовую технику самбо; 
 играть в баскетбол, футбол, волейбол по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том 

числе входящие в программу ВФСК «ГТО». 

10) Кубановедение 

В ходе организации деятельности по данному курсу предполагается ориента-
ция на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  
1 год обучения 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-
сти за свою Родину, за свою семью;  
- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-
туре народов, населяющих Краснодарский край;  

2 год обучения 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности; 
 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе;  
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

3 год обучения 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род 
в его историческом и культурном ракурсе;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

4 год обучения 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-
сти за свою Родину, российский народ и историю России, за свою семью;  
- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род 
в его историческом и культурном ракурсе;  
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-
туре народов, населяющих Краснодарский край;  
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой 
родины; 
 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных 
ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью;  
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  
1 год обучения 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- активное использование речевых средств и средств информационных и ком-
муникационных технологий для решения исследовательских задач;  
- осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации;  

2 год обучения 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации;  
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-
можность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; 
- аргументация своей точки зрения и оценка событий;  
- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей се-
мье, истории, культуре;  

3 год обучения 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы исследования для достижения результата; 
- использование знаково-символических средств представления информации 
для создания родового дерева, герба семьи, плана своего населённого пункта 
(улицы, района);  
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-
но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-
нятиям; 
- освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблю-
дение, запись, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном про-
странстве).  

4 год обучения 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследова-
тельской деятельности, поиска средств её осуществления; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы исследования для достижения результата; 
- активное использование речевых средств и средств информационных и ком-
муникационных технологий для решения исследовательских задач;  
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-
крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-
ветствии с коммуникативными, познавательными, исследовательскими зада-
чами, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изоб-
ражения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-, фо-
то- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной из-
бирательности, этики и этикета;  
- осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-
но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-
нятиям; 
- аргументация своей точки зрения и оценка событий;  
- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей се-
мье, истории, культуре;  
- освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблю-
дение, запись, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном про-
странстве).  

Предметные результаты  
1 год обучения 

Учащиеся научатся: 
- называтьсвое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний ад-

рес; 
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- называть адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и 
месторасположение; 

-  следовать традициям своей школы; 
- находить улицы, расположенные вблизи школы и дома,  выбирать без-

опасный путь из дома в школу и обратно; 
- называть основные учреждения культуры, образования, бытового обслу-

живания своего населённого пункта; 
- основные достопримечательности родного населенного пункта; 
- профессии жителей своего города (села, станицы идр.); 
- основных представителей растительного и животного мира своей местно-

сти (ближайшее окружение); 
учащиеся получат возможность научиться: 
- выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуаци-

ях, опасных для жизни; 
- составлять рассказ-описание покартине, по увиденному; 
- находить географические объекты на карте-схеме; 
- реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект. 

    2 год обучения 

Учащиеся научатся: 
- определять особенности времён года, характерные для своей местности; 
особенности рельефа своей местности; 
- называть  водоёмы, крупные населённые пункты своей местности; 
-сопоставлять отличительные признаки некоторых растений и животных 

своей местности,  выполнять правила защитников природы; 
- показывать на физической карте Краснодарского края основные из-

учаемые объекты, свой населённый пункт; 
- ценить значение Красной книги Краснодарского края; 
- перечислять особенности труда и быта земляков; 
- называть родственные связи в семье, уклад семьи; 
- различать герб, флаг, гимн Краснодарского края; 
- исполнять кубанские песни, пословицы и поговорки; 
- называть имена выдающихся людей своего района;  
учащиеся получат возможность научиться: 
- выполнять основные правила поведения в окружающей среде: в школе, в 

общественных местах, на дорогах, у водоёмов, в лесу, в горах;  
- рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 
- различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; лекар-

ственные и ядовитые растения); 
- выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия 

флага. 
Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для поиска и обработки дополни-
тельной информации о растительном и животном мире Краснодарского края, 
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промыслах и ремёслах, распространённых на Кубани, и т. д.; планирования и 
реализации индивидуального проекта. 

3 год обучения 

Учащиеся научатся: 
- определять связь между деятельностью человека и условиями его жизни и 

быта на Кубани; 
- различать природные особенности, особенности хозяйственной деятельно-

сти, быта и культуры населения Краснодарского края; 
- называть формы земной поверхности края;разновидности водоёмов 

края;особенности почв края, их значение для жизни растений и животных; 
- определять названия и сопоставлять отличительные признаки наиболее 

распространённых в Краснодарском крае растений и животных; 
- различать герб, гимн, флаг Краснодарского края, атакже символы своего 

родного города (станицы), района; 
- называть фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т. д.; 
учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в окружающей природе ядовитые растения, грибы и опасных 

для человека животных; 
- различать особо охраняемые растения и редких животных; 
- ориентироваться по физической карте Краснодарского края; 
- объяснять историю возникновения своего населенного пункта, его назва-

ния, культурных и исторических достопримечательностей. 
- обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью 

наблюдения над особенностями труда и быта людей; 
- выполнять правила поведения во время стихийных бедствий, у водоёма в 

разное время года 

- соблюдать правил сбора грибов в своей местности, бережного отношения 
к растениям и животным. 

4 год обучения 

Учащиеся научатся: 
- перечислять и описывать природные зоны Краснодарского края; 
- определять виды карт Краснодарского края (физическая, админи-

стративная, историческая) и их отличительные особенности; 
- называть природные богатства родного края и их использование челове-

ком; 
- называть символику Краснодарского края;органы местного самоуправле-

ния;даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.); 
- перечислять особенности культуры и быта народов, населяющих террито-

рию Краснодарского края; 
- называть достопримечательности края, своего района;наиболее важные 

события исторической, общественной, спортивной и культурной жизни Крас-
нодарского края; 

- различать особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на 
территории края; 
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- выделять важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 
- определять местоположение заповедников и заказников, находящихся на 

территории края; 
- называть фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 
учащиеся получат возможность научиться: 
- определять местоположение Краснодарского края на карте России; 
- узнавать наиболее распространённые лекарственные растения; 
- определять хронологическую последовательность основных событий (ис-

торических, культурных, спортивных); 
- правильно называть памятники культуры и истории края; 
- исполнять гимн России и гимн Краснодарского края, соблюдая правила 

исполнения. 
- соблюдать изученные  правила безопасного поведения, 
- исполнять знакомые народные песни, 
- выполнять исследовательские и творческие проекты. 

11) Основы религиозных культур и светской этики («Основы православ-
ной культуры»). 
       Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы право-
славной культуры»: 
– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российско-
го государства (российская идентичность); 
– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 
традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за со-
хранение культурно-исторического наследия России; 
– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся 
имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников 
православной культуры России; 
– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, 
как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудо-
любие и милосердие; 
– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 
собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 
– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружаю-
щими; 
– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважи-
тельное отношение к людям других верований, другой национальной культу-
ры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 
        Метапредметные результаты:  
– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной 
сфере; 
– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 
– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источ-
ники; 
– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 
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        Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов ве-
личайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей 
России; 
– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основны-
ми вехами и важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр 
Невский — Ледовое побоище); 
– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 
рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, со-
весть и долг; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками право-
славной культуры; 
– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской класси-
ческой литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 
–– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 
– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с бога-
тейшей православной культурой России, имеющей особое значение в истории 
России, в становлении её духовности и культуры; 
– формирование потребности в нравственном совершенствовании 

12) «Родной язык (русский)» 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» обеспечивают:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 
культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 
народа, осмысление красоты и величия русского языка; 
приобщение к литературному наследию русского народа;  
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обу-
чающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его функцио-
нальных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной 
речи, правилами речевого этикета;  
 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающем-
ся явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  
единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 
уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, до-
стижение следующих планируемых результатов: 

Личностные 

1) Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры 

своего народа; 
 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 
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народа; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности рус-

ского языка; 
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между 
людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 
быта; фольклорная лексика);  
 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание зна-
чения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях 
устного народного творчества и произведениях детской художественной лите-
ратуры; правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 
 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного бы-
та; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых вы-
ражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого об-
щения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 
компонентом (в рамках изученного). 

          Предметные 

          2) Овладение основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистиче-
скими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой 
практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литера-
турного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русско-
го литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 
литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 
объёма используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 
современного русского литературного языка:  
 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов); 
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 
литературного языка:  
 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  

точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной дей-
ствительности; 
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 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых оши-

бок или с целью более точной передачи смысла; 
соблюдение основных грамматических норм современного рус-

ского литературного языка:  
 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существитель-
ных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 
отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа насто-
ящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических оши-
бок, связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 
прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежаще-
го и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 
прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматиче-
ских ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе): 
 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 

текста; 
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного 

текста. 
       Метапредметные 

        совершенствование умений пользоваться словарями:  
 использование учебных толковых словарей для определения лексиче-

ского значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 
 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редакти-
рования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нор-
мативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; исполь-
зование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения 
слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативно-
го написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной рече-
вой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 
норм речевого этикета: 
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 владение различными приемами слушания научно-познавательных и ху-
дожественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре рус-
ского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или 
их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, посло-
виц, притч и т.п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного тек-
ста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее суще-
ственные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 
связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на аб-
зацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 
примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста: пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 
завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого пове-
дения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 
ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-

доклад; 
 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  
 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музе-

ев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии 
в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; 
оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 
форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их со-
держания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русско-

го речевого этикета;  
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициаль-

ной речевой ситуации. 
13) «Литературное чтение на родном языке (русском)» 
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Требования к результатам освоения программы «Литературное чтение 
на родном языке (русском)»: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явле-
ния национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нрав-
ственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, пер-
воначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственно-
сти; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 
как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентифика-
ции; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-
жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-
тательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-
никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного язы-
ка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-
формации. 

Программа «Литературное чтение на родном языке (русском)» обес-
печивает достижение выпускниками начальной школы следующих личност-
ных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 
принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами мно-

гонационального государства России; 
овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отноше-

ние к культурам и традиционным религиям народов России; 
усвоение основных морально-нравственных норм русского народа, уме-

ние соотносить их с морально-нравственными нормами других народов Рос-
сии; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех 
народов; 

уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброже-
лательности, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 
Активное использование речевых средств для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 
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использование различных способов поиска учебной информации в спра-
вочниках, словарях, энциклопедиях; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целя-
ми и задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установ-
ления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точ-
ки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение, аргументировать 
свою точку зрения. 

Предметные результаты: 
понимание литературы как средства сохранения и передачи нравствен-

ных ценностей и традиций многонациональной и мировой культуры; 
формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, 

культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 
формирование читательской компетентности, потребности в системати-

ческом чтении; 
овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художествен-

ных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементар-
ных литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения: 
- с пониманием основ-

ного содержания (ознакомительное чтение); 
- с полным понимани-

ем содержания (изучающее чтение); 
- с извлечением необ-

ходимой, значимой информации (поисково- просмотровое чтение); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользо-
ваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-
ной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять глав-
ную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять 
простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведе-
ние. 

В результате обучения на уровне начального общего образования будет 
обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования на 
уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень их 
общекультурного и литературного развития. 
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1.3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки резуль-
татов образования на ступени начального общего образования, её содержа-
тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего об-
разования. 
   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — систе-
ма оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 
стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспе-
чения качества образования. 
   Основными функциями системы оценки являются: 
• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования; 
• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять ре-
гулирование (управление) системы образования на основании полученной ин-
формации о достижении обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
   Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 
осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю 
оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педа-
гогами, администрацией). 
   Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной ос-
нове, что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования. Система 
оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 
достижение значимых для личности, общества и государства результатов об-
разования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную дея-
тельность, согласованную с внешней оценкой. 
   Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовле-
чённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучаю-
щихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков ре-
флексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 
возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей 
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учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовно-
сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к са-
мостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-
зультаты. 
   Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями Стандарта являются: 
• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муници-
пальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления 
информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 
• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 
качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образователь-
ных учреждений и работников образования; 
• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
   Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширени-
ем спектра регламентированных оценочных процедур. К существующим про-
цедурам, направленным на оценку образовательных достижений обучающих-
ся (процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников), и процедурам, 
направленным на оценку эффективности деятельности образовательных учре-
ждений (процедуры аккредитации образовательных учреждений и аттестации 
работников образования), добавляются процедуры, направленные на оценку 
состояния и тенденций развития системы образования. 
   Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изуче-
ния образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако 
содержание оценки и степень открытости информационных потоков о резуль-
татах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 
   Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают цели-

ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидае-
мые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учеб-
ной программы, составляющие содержание первого блока планируемых ре-
зультатов для каждой учебной программы. 
  При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работ-
ников образования основным объектом оценки, её содержательной и критери-
альной базой выступают планируемые результаты освоения основной образо-
вательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научит-
ся» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной про-
граммы. 
   Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Вы-
пускник научится» для каждой учебной программы. 
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В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур ито-
говой оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во 
всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-
тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 
   Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 
вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. 
В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их старто-
вого уровня и динамики образовательных достижений. 
   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 
1.3.2. ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

   Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, пред-
ставленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» меж-
дисциплинарных программ. Достижение личностных результатов обеспечива-
ется в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса — учеб-
ных предметов, представленных в основной образователь_ 

ной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой. 
   Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-
ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-
новных блока: 
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 
за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежно-
сти; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 
разрыва; 
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ори-
ентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимо-
сти; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и инте-
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ресов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 
чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
   Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начально-
го общего образования строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-
ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образо-
вательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образова-
тельного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и однокласс-
никами — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как при-
мер для подражания; 
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к понима-
нию и сопереживанию чувствам других людей; 
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 
в успех; 
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к но-
вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 
и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствова-
нию своих способностей; 
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коорди-
нации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности 
к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-
ния/нарушения моральной нормы. 
   Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-
вания не подлежат итоговой оценке. 
   Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного учрежде-
ния. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осу-
ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-
следований, результаты которых являются основанием для принятия управ-
ленческих решений при проектировании и реализации программ развития, 
программ поддержки образовательного процесса. Предметом оценки в этом 
случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффек-
тивность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения. В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная 
оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью от-
вечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и кон-
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фиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологи-
ческой безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучаю-
щихся и включает три основных компонента: 
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
   Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оцен-
ка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 
необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процес-
се систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 
развития — в форме психологического консультирования. Такая оценка осу-
ществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
или по запросу педагогов или администрации 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 
1.3.3. ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

   Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуника-
тивные учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисци-
плинарных  программ. 
   Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представлен-
ных в обязательной части базисного учебного плана, курсов внеурочной дея-
тельности. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и фор-
ме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и 
процедурам оценки. 
   Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-
ванность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятель-
ности и управление ею.  
   К ним относятся: 
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; уме-
ние контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-
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полнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 
и самостоятельность в обучении; 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существен-
ной информации из различных информационных источников; 
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению анало-
гий, отнесению к известным понятиям; 
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
   Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той со-
вокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-
ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 
   Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой уни-
версальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функ-
ционально ориентировочными действиями, метапредметные действия состав-
ляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно уровень сформированно-
сти универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и изме-
рен в следующих основных формах: 
   Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универ-
сальных учебных действий. 
   Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматривать-
ся как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных 
заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, техно-
логии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребён-
ком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регу-
лятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совмест-
ной (командной) работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 
действий. 
   В-третьих, достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 
частности, широкие возможности для оценки сформированности метапред-
метных результатов открывает использование проверочных заданий, успеш-
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ное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
Предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универ-
сального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие зани-
мает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, вы-
ступая средством, а не целью активности ребёнка.  
   Итак, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-
личных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам 
или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить 
оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства позна-
вательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опо-
средованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятив-
ных действий. 
    В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 
оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, 
может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 
действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандарти-
зированной итоговой проверочной работы.  
1.3.4. ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

    Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достиже-
ние этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-
тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной ча-
сти базисного учебного плана. 
   Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополага-
ющих элементов научного знания, которая выражается через учебный матери-
ал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-вторых, си-
стему формируемых действий (далее — система предметных действий), кото-
рые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 
   Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных ре-
зультатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обуче-
ния) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную си-
стему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 
курсов. 
   К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального об-
щего образования к опорной системе знаний отнесён прежде всего понятий-
ный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 
учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
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   Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучае-
мого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реа-
листичности, потенциальной возможности их достижения большинством обу-
чающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 
для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправ-
ленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 
большинством детей. 
   На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образо-
вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 
языку и математике.  
   При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 
только освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 
стандартных учебных ситуациях, но и способность использовать эти знания 
при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, вы-
полняемые обучающимися с предметным содержанием. 
   Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 
действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего позна-
вательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 
сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза 
и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информа-
ции, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполня-
ются с разными объектами, например: с числами и математическими выраже-
ниями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музы-
кальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общ-
ности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 
и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 
    Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность фор-
мирования всех универсальных учебных действий при условии, что образова-
тельный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 
   К предметным действиям следует отнести также действия, присущие глав-
ным образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо 
для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета 
(в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физи-
ческой культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисова-
ния, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
   Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного пред-
метом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 
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выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способ-
ности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности клас-
сы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
   Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соот-
ветствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учеб-
но-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 
   Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсони-
фицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности образо-
вательной системы учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур 
с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 
начальной ступени общего образования. 
   При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отража-
ющим опорную систему знаний данного учебного курса.  
   Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ, так и в ходе текущего и промежуточного оцени-
вания. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и про-
межуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля дости-
жений и учитываются при определении итоговой оценки. 
    В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). 
 

1.3.5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧ-
НОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
1.3.5.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-
тельной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся. 

Контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учеб-
ных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления об-
разовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение вы-
страивания образовательного процесса максимально эффективным образом 
для достижения результатов освоения основных общеобразовательных про-
грамм, предусмотренных федеральными государственными стандартами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  
ФГОС). 

Промежуточная аттестации – это установление уровня достижения ре-
зультатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преду-
смотренных образовательной программой. 
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Промежуточная аттестация проводится, начиная с третьего класса. 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодо-

вую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а так-
же годовую промежуточную аттестацию, которая проводится  по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация по итогам четверти осуществляется в 3-4 

классах по всем предметам учебного плана, по итогам полугодия – по предме-
ту «кубановедение». 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя учебная не-
деля каждой четверти (полугодия). 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 
результат четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций. Округление 
результата проводится в сторону отметок, полученных обучающимся во 2 по-
лугодии или в 4 четверти. 
1.3.5.2.Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемо-
сти учащихся 

Контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного пери-
ода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотрен-
ных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям ФГОС; 

- проведения учащимися самооценки, оценки его работы педагогиче-
ским работником с целью возможного совершенствования образовательного 
процесса. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реали-
зующим соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 
при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются пе-
дагогическим работником с учётом образовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, начиная со 2-

го класса по пятибалльной системе с использованием отметок: «два», «три», 
«четыре», «пять».  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 
учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде от-
меток, допустимо использовать только положительную и не различимую по 
уровням фиксацию. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 
контроля успеваемости определяется педагогическим работником в соответ-
ствии с образовательной программой, и могут включать в себя проведение до-
полнительной работы с учащимися индивидуализацию содержания образова-
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тельной деятельности учащегося, иную корректировку деятельности в отно-
шении учащегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах (3-4 

классы). 
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах текущего контроля успеваемости 
учащихся как посредством дневников, в том числе в электронной форме, так и 
по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 
работники в рамках работы с родителями (законными представителями) уча-
щихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемо-
сти учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют пра-
во на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости уча-
щегося в письменной форме в виде выписки оценок из журнала, для чего 
должны обратиться к классному руководителю.  

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учётом особенностей освоения образо-
вательной программы, предусмотренных учебным планом. 
 

1.3.5.3.Содержание, порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образова-

тельной программы и достижения результатов освоения образовательной про-
граммы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивиду-
альные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельно-
сти; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, про-
движения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объектив-
ности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образова-
тельных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися 
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 
образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительны-
ми образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или си-

стему вопросов (заданий), к письменным ответам относятся: домашние, про-
верочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 
письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
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- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопро-
сов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 
выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 
мероприятиях.  

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисци-
плины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения промежу-
точной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации опре-
деляется с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на осно-
вании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 
как посредством заполнения дневников, в том числе в электронной форме, так 
и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 
работники в рамках работы с родителями (законными представителями) уча-
щихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 
учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право 
на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 
письменной форме в виде выписки из журнала, для чего должны обратиться к 
классному руководителю. 

 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 
могут быть установлены Организацией для следующих категорий учащихся 
по заявлению учащихся (их законных представителей): 

-  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школь-
ников, на российские или международные спортивные соревнования, конкур-
сы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприя-
тия; 

-  отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
-  для иных учащихся по решению педагогического совета. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сро-
ки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивиду-
альным учебным планом. 
 

1.3.5.4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образова-
тельной программы, переводятся в следующий класс. Неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны лик-
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видировать академическую задолженность. Организация создает  условия 
учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает 
контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, имеющие ака-
демическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию  по 
соответствующему предмету не более двух раз в пределах одного года с мо-
мента возникновения задолженности. Для проведения промежуточной атте-
стации при ликвидации академической задолженности во второй раз Органи-
зацией создается комиссия. Не допускается взимание платы с учащихся за 
прохождение промежуточной аттестации.Учащиеся, не прошедшие промежу-
точную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс  условно. Учащиеся, не лик-
видировавшие в установленные сроки академической задолженности с момен-
та ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, или продолжают получать образование в 
иных формах. Организация информирует родителей учащегося о необходимо-
сти принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 
письменной форме. 
 

1.3.5.5.5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

Промежуточная аттестация обучающихся вне организации в формах семейно-
го образования проводится в сроки и в формах, предусмотренных образова-
тельной программой.  По заявлению экстерна образовательная организация 
вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттеста-
ции. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образова-
тельной организации (его законные представители), имеет право на получение 
информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттеста-
ции, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную организацию. 
Для экстернов организационное, учебно-методическое сопровождение проме-
жуточной аттестации, а также сами процедуры промежуточной аттестации по 
итогам 1, 2 и 3 четверти (или 1 полугодия) могут осуществляться с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий. Для прохождения про-
цедуры промежуточной аттестации по итогам года необходимо личное при-
сутствие экстерна в организации.  Гражданин, желающий пройти промежу-
точную аттестацию (или его законные представители), должен подать заявле-
ние о зачислении его экстерном в образовательную организацию не позднее, 
чем за две недели до начала проведения соответствующей промежуточной ат-
тестации.  

 

 

1.3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ.     
 

1.3.6.1. Портфель достижений. 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 
портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и 
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результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 
достижения в различных областях. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 
например при проведении аттестации педагогов. 
   Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индиви-
дуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образова-
тельных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 
сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятель-
ности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
Портфолио – это средство предъявления собственных достижений обучающе-
гося для оценки достижения планируемых результатов основной образова-
тельной программы на ступенях общего образования.  

Портфолио является средством организации накопительной системы 
оценки, дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, реально 
показывает уровень  подготовленности и активности ученика в познаватель-
ной, творческой, социальной, исследовательской и других видах учебной и 
внеучебной деятельности в школе и за ее пределами.  

Портфолио – это собрание личных достижений и работ, которое форми-
руется учеником в ходе всего образовательного процесса,  и является важным 
элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к оценке 
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 
основной образовательной программы. 

Основные цели портфолио: 
 фиксация, учет, оценивание достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы обучающимися; 
   активизация их познавательной деятельности, повышение образова-

тельной активности школьников; 
 формирование самооценки результатов деятельности обучающегося; 
 индивидуализация образования. 
Портфель достижений — это действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее: 
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможно-

сти обучения и самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооце-

ночной) деятельности обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и органи-

зовывать собственную учебную деятельность. 
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования на следующей ступени общего обра-
зования; 
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способно-
сти к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных 
и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморе-
гуляции. 
 

1.3.6.2. Порядок формирования портфолио 

2.1. Накопление и оценка индивидуальных достижений обучающихся с помо-
щью портфолио осуществляется в течение всего периода обучения в началь-
ной школе – с 1 по 4 класс. 
2.2. Работа обучающегося по содержанию портфолио проводится не реже 1 
раза в четверть, как подведение итогов и самооценка достижений. 
2.3. Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных но-
сителях, а также в электронном виде. Каждый отдельный материал, включен-
ный в портфолио, должен датироваться и визироваться (кроме грамот, благо-
дарностей).  
2.4. Отбор материала для портфолио достижений проводит обучающийся вме-
сте с учителями и родителями.  

Обучающийся: 
 формирует портфолио, выбирает те или иные материалы; 
 самостоятельно оценивает свои результаты; 
 вступает в контакт с экспертами-консультантами; 
 представляет уникальность своих достижений, возможностей, образо-

вательных результатов. 
Классный руководитель: 
  является консультантом и помощником, в основе деятельности кото-

рого – сотрудничество, определение направлений поиска, обучение основам 
ведения технологией портфолио; 

  организует деятельность в данном направлении: пополняет портфолио 
оценочными таблицами, результатами диагностик, другими материалами, ор-
ганизует выставки, презентации портфолио, информирует обучающихся о 
конкурсах и форумах различного рода и уровня; 

 способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельно-
сти; 

 отслеживает динамику индивидуальных достижений обучающегося; 
 является ответственным за внедрение в образовательный процесс в 

рамках своих полномочий и классного коллектива современного метода оце-
нивания портфолио. 

Родители: 
 помогают в заполнении портфолио; 
 осуществляют контроль за исполнением портфолио. 

2.5. Заместитель директора по воспитательной работе: 
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 является ответственным лицом за внедрение портфолио в педагогиче-
скую практику; 

 разрабатывает нормативную документацию, отслеживает результаты 
деятельности в данном направлении, оформляет итоговую документацию; 

 информирует членов педагогического коллектива о результатах дея-
тельности; 

 осуществляет контроль за внедрением в образовательный процесс 
портфолио; 

 консультирует учителей и родителей по вопросам внедрения в обра-
зовательный процесс портфолио; 

 организует и проводит проблемные курсы; 
 организует проведение общешкольных мероприятий: выставок и пре-

зентаций портфолио. 
       2.6. Ученикам, победившим в ежегодном школьном конкурсе портфолио, 
присуждается звание «Ученик года». 

 

1.3.6.3.Структура и содержание портфолио 
Раздел 1 «Общие данные личности» («Мой портрет»): 
 первый (титульный) лист (фамилия, имя, отчество, год рождения); 
 самопрезентация, резюме, автобиография (по выбору учащегося); 
 результаты психологической диагностики, другая информация, помо-

гающая ребёнку проанализировать свой характер, способности, способы само-
развития, самосовершенствования, самопознания; ученик ежегодно проводит 
самоанализ собственных планов, интересов, достижений, ставит цели. 

Раздел 2 «Результаты учебной  деятельности»:  
 работы — формальные и творческие, выполненные в ходе обязатель-

ных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещае-
мых обучающимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках образова-
тельной программы образовательного учреждения;  

 материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стан-
дартизированных работ по отдельным предметам, подобранные так, чтобы их 
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 
знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий;  

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, ма-
териалы и листы наблюдений) за процессом овладения универсальными учеб-
ными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные учителя-

предметники, школьный психолог, и другие непосредственные участники об-
разовательного процесса; 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучеб-
ной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности; 

 сертифицированные образовательные достижения: дипломы, грамоты 
сертификаты, удостоверения, полученные за достижения на интеллектуальных 
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конкурсах, олимпиадах, по результатам тестирования, связанные с образова-
нием и просвещением. 

Раздел 3 «Мои достижения»: 
 комплект различных творческих, исследовательских, проектных ра-

бот,  сообщения, доклады, сочинения, стихи, сказки и др. жанры, рисунки, по-
делки, и др. творчество; 

 грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и дру-
гие документы, демонстрирующие высокую результативность во внеучебной 
деятельности; 

 фотографии, вырезки, копии из средств массовой информации: газет, 
журналов и других изданий; 

 видеоматериалы (телепередачи), демонстрирующие высокую резуль-
тативность; 

 участие в школьном театре, оркестре, хоре, кружке, секции, клубе, 
(указывается спортивный разряд); 

 информация, подтверждающая личную учебную инициативу: участие 
в социальных проектах, трудовой опыт;  

 Фиксировать  информацию о достижениях обучающегося  удобнее в 
таблицах.  

Раздел 4 . «Отзывы»: 
 отзывы; 
 резюме; 
 рецензии; 
 рекомендательные письма, письма поддержки.  
 

 

1.3.7. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 

      

         Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оцен-
ки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 
межпредметной основе). 
         При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокуп-
ности планируемых результатов, а также динамику образовательных достиже-
ний обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характе-
ризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения мета-
предметными действиями. 
       На основании этих оценок по каждому предмету и по программе форми-
рования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о до-
стижении планируемых результатов. 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующей ступени 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 за-
фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде-
лам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетвори-
тельно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-
вильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени общего 
образования, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-
фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде-
лам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выстав-
лена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итого 

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выпол-
нение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующей ступени общего образования 

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

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и мета-
предметных результатов освоения обучающимися ООП НОО. Личностные ре-
зультаты освоения ООП НОО итоговой оценке не подлежат. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся в 4 классе, отра-

жающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, про-
движение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обу-
чающимися основных способов действий в отношении к опорной системе 
знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образова-
ния. 

Итоговая оценка предметных результатов выпускника начальной школы 
формируется на основе результатов промежуточной аттестации по всем пред-
метам учебного плана в 4 классе и результатов выполнения итоговых работ по 
русскому языку, математике на уровне образовательного учреждения и края.  
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Итоговая оценка метапредметных результатов выпускника начальной 
школы формируется на основе результатов мониторингов сформированности 
универсальных учебных действий. Используются результаты  итоговых ком-
плексных работ на межпредметной основе на уровне образовательного учре-
ждения, муниципального образования и краевых комплексных работ. Оценке 
подлежат результаты выполнения учеником заданий базового уровня, задания 
повышенного уровня используются для дополнительного поощрения учащих-
ся. 

При итоговой оценке метапредметных результатов оценивается так же 
деятельность учащихся по созданию и защите проектной работы и содержание 
накопительной оценки «портфеля достижений», отражающей личные дости-
жения обучающихся в олимпиадном движении, интеллектуальных, творческих 
конкурсах, спортивных соревнованиях, социально значимых проектах, другие 
значимые достижения. 

Критерии итоговой оценки 

При анализе и интерпретации результатов итоговой оценки установлены 
следующие критерии сформированности умений: 

- минимальный 50 %, 
- оптимальный 65 %, 
- хороший 66-89 %, 

- отличный 90-100 %. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО фиксируются учите-
лями 4-х классов в индивидуальном оценочном листе обучающегося (Прило-
жение).  

Оценочные листы используются на заседании педагогического совета 
для принятия решения о переводе на следующий уровень общего образования. 
Индивидуальный оценочный лист включается в портфолио обучающегося. 
Индивидуальный оценочный лист используется педагогами основной школы с 

целью обеспечения преемственности для построения индивидуального обра-
зовательного маршрута обучающихся. 

  

Форма индивидуального оценочного листа 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  
от ___ мая 20___ года протокол № ___ 

Директор МАОУ СОШ № 18 с УИОП 

___________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

обучающегося 4 «    » класса (20___-20___ учебный год) 
МАОУ СОШ № 18 с УИОП муниципального образования город Армавир 

______________________________________________________ 
(ФИ обучающегося) 
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Предметные результаты 
 

№ 
п/п 

Предметы 

учебного плана 

Результаты  
промежуточной  

аттестации 

Результаты  
итоговых работ Итоговая 

оценка ОУ КР ВПР 
I II III IV 

1. Русский язык         

2. Литературное чтение         

3. Английский язык         

4. Математика         

5. Окружающий мир          

6. ОРКСЭ         

7. Музыка         

8.  ИЗО         

9.  Технология         

10. Физическая культура         

11. Кубановедение         
 

Метапредметные результаты 
 

Уровень  
сложности  

заданий 

Результаты мониторинга УУД Среднее  
значение, % ОУ МО КК ВР 

Базовый      

Повышенный      

 

Виды учебной деятельности 
Степень овладения  

низкий средний высокий 

Накопительная оценка «портфель достижений»    

Создание и защита проектной работы     

Личные достижения: 
 

 
 

 Уровень освоения программы 
Итоговая 

оценка 

Метапредметные 
результаты 

 Выпускник овладел на высоком уровне опорной 
системой знаний и учебными действиями, необ-
ходимыми для продолжения образования на сле-
дующей ступени общего образования, и способен 
использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета 

отлично, 

хорошо 

 

90-100/66-89  % 

заданий базового 
уровня 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, 
необходимой для продолжения образования на 
следующей ступени общего образования, на 
уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями 

удовлетв. 50-65 %  

заданий базового 
уровня 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний 
и учебными действиями, необходимыми для про-

неудовлетв. менее 50 % 
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должения образования на следующей ступени 
общего образования 

заданий базового 
уровня 

 

Учитель _________________ / ___________________________ 

 

 

   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующую сту-
пень общего образования принимается педагогическим советом образователь-
ного учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируе-
мых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 
      В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, реше-
ние о переводе на следующую ступень общего образования принимается педа-
гогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпуск-
ника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством об-
разования и науки Российской Федерации. 
Образовательное учреждения информирует органы управления в установлен-
ной регламентом форме: 
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итого-
вой комплексной работы на межпредметной основе; 
• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 
общего образования и переведённых на следующую ступень общего образова-
ния. 
   Оценка результатов деятельности учреждения проводится на основе мони-
торинга образовательных достижений выпускников с учётом: 
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 
• условий реализации основной образовательной программы начального об-
щего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО          
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

     За последние десятилетия произошли кардинальные изменения целей обра-
зования - от признания знаний, умений и навыков как основных итогов обра-
зования к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к ре-
альной жизни, «выращиванию» функционально грамотной личности. Феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования определил в качестве главных результатов не предметные, а личност-
ные и метапредметные – универсальные учебные действия. Под универсаль-
ными учебными действиями мы понимаем обобщённые действия, универ-
сальные для всех школьных предметов и основных сфер человеческой дея-
тельности, обеспечивающие умение учиться. Формирование общеучебных 
умений и навыков – это приоритет начального общего образования, уровень 
освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего по-
следующего обучения.  
    Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования (далее — программа формирования универ-
сальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личност-
ным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования. Программа формирования универ-
сальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, и призвана способствовать реализации развивающе-
го потенциала общего среднего образования, обеспечивающего школьникам 
развитие умения учиться, способности к саморазвитию и самосовершенство-
ванию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися предметных 
программ, так и приобретением социального опыта во внеурочной деятельно-
сти на основании следующих ценностных ориентиров начального общего 
образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-
знания ответственности человека за благосостояние общества;  
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе:  
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— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-
честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, призна-
вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом по-
зиций всех участников;  
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-
ских принципов нравственности и гуманизма:  
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, кол-
лектива и общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как  
собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этиче-
ских чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  
– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря зна-
комству с мировой и отечественной художественной культурой;  
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-
танию, а именно:  
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-
ности, мотивов познания и творчества;  
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-
ности (планированию, контролю, оценке);  
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации:  
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 
к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-
ственности за их результаты;  
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
– формирование нетерпимости и умения противостоять  
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасно-
сти личности и общества, в пределах своих возможностей.  
    Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процес-
сов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучаю-
щихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых спосо-
бов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач 
и возможность саморазвития обучающихся.  

Цель программы: обеспечение системного подхода к личностному разви-
тию и формированию универсальных учебных действий.  

Задачи программы: 
1) определить понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования; 
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2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных дей-
ствий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм 
работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образо-
вания; 

4) определить систему оценки сформированности универсальных учебных 
действий. 
 

2.1.2. ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ       
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  НА СТУПЕНИ   
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

   В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас-
сматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные дей-
ствия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из со-
ставляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  
   При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возраст-
ная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 
деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем 
школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элемен-
тами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростко-
вом и старшем подростковом возрасте).  
   Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-
знательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность 
обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого про-
цесса, предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 
учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы,  
учебную цель,  
учебную задачу,  
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-
троль и оценка).  
Функции универсальных учебных действий:  
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять де-
ятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-
зультаты деятельности;  
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 
предметной области. 
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    Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они но-
сят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности уча-
щегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсаль-
ные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося.  
Виды универсальных учебных действий  
  В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствую-
щих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  
личностный,  
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный,  
коммуникативный.  
  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и собы-
тия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 
и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности сле-
дует выделить три вида личностных действий:  
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение? — и уметь на него отвечать.  
• нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечиваю-
щее личностный моральный выбор.  
  Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-
ствий;  
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
его временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-
зультата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оцен-
ки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результа-
тов работы;  
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий.  
  Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а так же постановку и решение проблемы.  
Общеучебные универсальные действия:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов инфор-
мационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  
• структурирование знаний;  
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;  
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-
кретных условий;  
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-
зультатов деятельности;  
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-
симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-
стов различных жанров; определение основной и второстепенной информа-
ции; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации;  
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-
тера.  
  Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.  
  Логические универсальные действия:  
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-
ственных);  
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-
страивание с восполнением недостающих компонентов;  
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-
ектов;  
• подведение под понятие, выведение следствий;  
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек-
тов и явлений;  
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-
ний;  
• доказательство;  
• выдвижение гипотез и их обоснование.  
  Постановка и решение проблемы:  
• формулирование проблемы;  
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-
вого характера.  
  Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль-
ную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы-
ми.  
К коммуникативным действиям относятся:  
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опре-
деление цели, функций участников, способов взаимодействия;  
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-
формации;  
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация;  
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дей-
ствий;  
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-
ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  
  Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельно-
сти ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 
«высокой норме») и их свойства. Так:  
• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 
свою деятельность;  
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется само-
принятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат само-
определения;  
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• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка.  
   Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учеб-
ных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учеб-
ных действий.  
  По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познаватель-
ных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция обще-
ния, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 
результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его обще-
ния и Я-концепции.  
  Познавательные действия также являются существенным ресурсом достиже-
ния успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 
учащегося.  

В таблицах приведены основные личностные и метапредметные результаты 
образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности в 
начальной школе. Более подробные сведения по каждой группе результатов 
распределены по возрастным этапам и результаты приведены для необходи-
мого и повышенного уровня. 
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Важнейшие личностные и метапредметные результаты  
 

Умения самостоя-
тельно делать СВОЙ 
ВЫБОР в мире мыс-
лей, чувств и ЦЕН-
НОСТЕЙ и отвечать 
за этот выбор 

Личностные резуль-
таты 

Умения ОРГАНИ-
ЗОВЫВАТЬ свою де-

ятельность  
 

Регулятивные уни-
версальные учебные 
действия 

Умения результативно МЫС-
ЛИТЬ и работать с ИНФОРМА-

ЦИЕЙ в современном мире  
 

 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 
взаимодействовать с 

людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации 
и поступки 

 (ценностные уста-
новки, нравственная 
ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  
своих оценок, моти-
вов, целей 

(личностная саморе-
флексия, способ-
ность к саморазви-
тию мотивация к 

Определять и фор-
мулировать цель де-
ятельности (понять 
свои интересы, уви-
деть проблему, задачу, 
выразить её словесно) 
Составлять план 
действий по решению 
проблемы (задачи) 

 

 

 

Осуществлять дей-
ствия по реализации 
плана, прилагая уси-
лия для преодоления 
трудностей, сверяясь с 
целью и планом, по-
правляя себя при 

Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей системе 
знаний и осознавать необходи-
мость нового знания. 
Делать предварительный отбор 
источников информации для поис-
ка нового знания (энциклопедии, 
словари, справочники, СМИ, ин-
тернет-ресурсы и пр.). 
Добывать новые знания (инфор-
мацию) из различных источников и 
разными способами (наблюдение, 
чтение, слушание) 
 

Перерабатывать информацию  
(анализировать, обобщать, класси-
фицировать, сравнивать, выделять 
причины и следствия) для получе-
ния необходимого результата – в 

Доносить свою позицию 
до других, владея при-
ёмами монологиче-
ской и диалогической 
речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие пози-
ции (взгляды, интере-
сы) 
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познанию, учёбе) 
 

 

 

 

Самоопределяться в 
жизненных ценно-
стях (на словах) и 
поступать в соот-
ветствии с ними, 
отвечая за свои по-
ступки (личностная 
позиция, российская 
и гражданская  
идентичность) 

 

необходимости, если 
результат не достигнут 

 

Соотносить резуль-
тат своей деятельно-
сти с целью и оцени-
вать его 
 

том числе и для создания нового 
продукта 

 

 

 

 

Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую  (текст, 
таблица, схема, график, иллюстра-
ция и др.) и выбирать наиболее 
удобную для себя  форму. Работая 
с информацией, уметь передавать 
её содержание в сжатом или раз-
вёрнутом виде, составлять план 
текста, тезисы, конспект и т.д.)  

  

 

 

 

Договариваться с 
людьми, согласуя с 
ними свои интересы и 
взгляды, для того что-
бы сделать что-то со-
обща 
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Личностные результаты на разных этапах обучения  
в начальной школе 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их 
реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной 
школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. 
осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших 
людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от самого человека. 
Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-

разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому 
выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в 
этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный от-
вет, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 

Классы Оценивать ситуа-
ции и поступки 

 (ценностные уста-
новки, нравствен-
ная ориентация)  

Объяснять смысл  
своих оценок, мо-
тивов, целей 

(личностная само-
рефлексия, способ-
ность к саморазви-
тию мотивация к 
познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 
жизненных ценностях 
(на словах) и поступать 
в соответствии с ними, 
отвечая за свои по-
ступки.  (личностная 
позиция, российская и 
гражданская  идентич-
ность) 



 

 

 

 

1–2 клас-
сы – 

необхо- 

димый 
уровень 

Оценивать простые 
ситуации и одно-
значные поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 
правил челове-
колюбия, уваже-
ния к труду, 
культуре и т.п. 
(ценностей);  

– важности ис-
полнения роли 
«хорошего уче-
ника»;  

– важности бе-
режного отно-
шения к своему 
здоровью и здо-
ровью всех жи-
вых существ; 

– важности разли-
чения «красиво-
го» и «некраси-
вого».  

 

Постепенно пони-
мать, что жизнь не 
похожа на «сказки» 

и невозможно раз-
делить людей на 
«хороших» и «пло-
хих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 
конкретные одно-
значные поступки 
можно оценить как 
«хорошие» или 
«плохие» («непра-
вильные», «опас-
ные», «некрасивые») 
с позиции известных 
и общепринятых 
правил. 
 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 
себе:  
– какие собственные 

привычки мне 
нравятся и не 
нравятся (личные 
качества),  

– что я делаю с удо-
вольствием, а что 
– нет (мотивы),  

– что у меня полу-
чается хорошо, а 
что нет (резуль-
таты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя цен-
ной частью большого  
разнообразного мира 

(природы и общества). 
В том числе:  
объяснять, что связыва-
ет меня:  
– с моими близкими, 

друзьями,  одно-
классниками;  

– с земляками, наро-
дом; 

– с твоей Родиной;  
– со всеми людьми; 
– с природой;  

испытывать чувство 
гордости за «своих» - 
близких и друзей. 
 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 
однозначно оценивае-
мых ситуациях на осно-
ве:  
– известных и простых 

общепринятых пра-
вил «доброго», «без-
опасного», «краси-
вого», «правильно-
го» поведения; 

– сопереживания в ра-
достях и в бедах за 
«своих»: близких, 
друзей, однокласс-
ников;  

– сопереживания чув-
ствам других не по-
хожих на тебя лю-
дей, отзывчивости к 
бедам всех живых 
существ.  

Признавать свои пло-
хие поступки 



 

 

 

 

3–4 клас-
сы  –  

необхо-

димый 
уровень  
 

(для 1–2 

классов – 

это повы-
шен-ный 
уровень)  

Оценивать простые 
ситуации и одно-
значные поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции:  

– общечеловече-
ских ценностей 
(в т.ч. справед-
ливости, свобо-
ды, демократии); 

– российских 
гражданских 

ценностей (важ-
ных для всех 
граждан России); 

– важности учёбы 
и познания ново-
го; 

– важности бе-
режного отно-
шения к здоро-
вью человека и к 
природе); 

– потребности в 
«прекрасном» и 
отрицания «без-
образного». 

 

Отделять оценку 
поступка от оценки 
самого человека 
(плохими и хоро-
шими бывают по-
ступки, а не люди). 
 

Отмечать поступ-
ки и ситуации, ко-
торые нельзя одно-
значно оценить как 
хорошие или пло-
хие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 
конкретные одно-
значные поступки 
можно оценить как 
«хорошие» или 

«плохие» («непра-
вильные», «опас-
ные», «некраси-
вые»), с позиции 
общечеловеческих и 
российских граж-
данских ценностей. 
  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 
себе:  

– что во мне хо-
рошо, а что пло-
хо (личные каче-
ства, черты ха-
рактера), 

– что я хочу (цели, 
мотивы), 

–что я могу (ре-
зуль-таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Осознавать себя граж-
данином России, в том 
числе: 
объяснять, что связыва-
ет меня с историей, 
культурой, судьбой тво-
его народа и всей Рос-
сии,  
испытывать чувство 
гордости за свой народ, 
свою Родину, сопере-
живать им в радостях и 
бедах и проявлять эти 
чувства в добрых по-
ступках.  

 

Осознавать себя цен-
ной частью многолико-
го мира, в том числе  
уважать иное мнение, 
историю и культуру 
других народов и стран,  
не допускать их 
оскорбления, высмеива-
ния.  
 

Формулировать самому 

простые правила пове-
дения, общие для всех 
людей, всех граждан 
России (основы обще-
человеческих и россий-
ских ценностей). 
 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 
однозначно оценивае-
мых ситуациях на осно-
ве правил и идей (цен-
ностей) важных для:  

– всех людей,  
– своих земляков, 

своего народа, своей 
Родины, в том числе 
ради «своих», но во-
преки собственным 
интересам;  

– уважения разными 



 

 

 

 

Повышен-

ный уро-
вень  
3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это необ-
хо-димый 
уровень)  
 

 

Оценивать,  в том 
числе не-

однозначные, по-
ступки как «хоро-
шие» или «плохие», 
разрешая мораль-
ные противоречия 
на основе:  

– общечеловече-
ских ценностей  
и российских 
ценностей; 

– важности обра-
зования, здоро-
вого образа жиз-
ни, красоты при-
роды и творче-
ства.  

 

Прогнозировать 
оценки одних и тех 
же ситуаций с пози-
ций разных людей, 

отличающихся 
национальностью, 
мировоззрением, 
положением в об-
ществе и т.п.  
 

Учиться замечать 
и признавать рас-
хождения своих по-
ступков со своими 
заявленными пози-
циями, взглядами, 
мнениями  
 

 

  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положи-
тельные и отрица-
тельные оценки, в 
том числе неодно-

значных поступков, 

с позиции общече-
лове-ческих и рос-
сийских граждан-
ских ценностей. 
 

Объяснять отличия 
в оценках одной и 
той же ситуации, по-
ступка разными 
людьми (в т.ч. со-
бой), как представи-
телями разных ми-
ровоззрений, разных 
групп общества.  
 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 
себе:  

– свои некоторые 
черты характера; 

– свои отдельные 
бли-жайшие цели 
само-развития; 

– свои наиболее 
за-метные до-
стижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя граж-
данином России и цен-
ной частью многолико-
го изменяющегося мира, 
в том числе:  
отстаивать (в преде-

лах своих возмож-
ностей) гуманные, 
равноправные, 
гражданские демо-
кратические поряд-
ки и препятствовать 
их нарушению;   

искать свою позицию 

(7–9 кл. –постепенно 
осуществлять свой 
гражданский и куль-

турный выбор) в 
много-образии об-
щественных и миро-
воззренческих пози-
ций, эстетических и 
культурных предпо-
чтений;  

стремиться  к взаимо-
пониманию с пред-
ставителями иных 

культур, мировоз-
зрений, народов и 
стран, на основе 
взаимного интереса 
и уважения; 

осуществлять добрые 
дела, полезные дру-
гим людям, своей 
стране, в том числе 
отказываться ради 
них от каких-то сво-
их желаний.  

 

Вырабатывать в про-
тиворечивых конфликт-
ных ситуациях правила 



 

 

 

 

поведения, способству-
ющие ненасильствен-
ному и равноправному 
преодолению конфлик-
та. 
 

ПОСТУПКИ 

Определять свой по-
ступок, в том числе в 
неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на 
основе:  

– культуры, народа, 
мировоззрения, к 
которому ощущаешь 
свою причастность  

– базовых российских 
гражданских ценно-
стей,  

– общечеловеческих, 
гуманистических 
ценностей, в т.ч. 
ценности мирных 
добрососедских вза-
имоотношений лю-
дей разных культур, 
позиций, мировоз-
зрений  

 

Признавать свои пло-
хие поступки и добро-
вольно отвечать за них 
(принимать наказание и 
самонаказание)  

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в 
начальной школе 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учеб-
ного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную 
проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу 
начальной школы соответствующим возрасту становится использование проект-
ной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность преду-
сматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно 



 

 

 

 

выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (ча-
сто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют при-
своенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае 
является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится да-
вать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он по-
степенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Классы Определять и 
формулировать 
цель деятельности  
Составлять план 
действий по реше-
нию проблемы (за-
дачи) 

Осуществлять 
действия по реа-
лизации плана 

 

Соотносить результат 
своей деятельности с 
целью и оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 
уровень 

Учиться определять 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя.  
Проговаривать по-
следовательность 
действий на уроке.  
Учиться высказы-
вать своё предполо-
жение (версию) 
 

 

Учиться работать 
по предложенно-
му плану 

 

Учиться совместно да-
вать эмоциональную 
оценку деятельности 
класса  на уроке.  
Учиться отличать верно 
выполненное задание от 
неверного 

2 класс –   

необхо-

димый 
уровень  
 

(для 1 
класса – 

повышен-

ный уро-
вень) 

Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно.  
Учиться совместно с 
учителем обнару-
живать и формули-
ровать учебную 
проблему совместно 
с учителем. 
Учиться планиро-
вать учебную дея-
тельность на уроке.  
Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ 
её проверки 

Работая по пред-
ложенному плану, 
использовать не-
обходимые сред-
ства (учебник, 
простейшие при-
боры и инстру-
менты) 

Определять успешность 
выполнения своего за-
дания в диалоге с учите-
лем 

 



 

 

 

 

3–4 клас-

сы -  
необхо-

димый 
уровень  
 

(для 2 
класса – 

это повы-

шенный 
уровень)  

Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно, искать сред-
ства её осуществле-
ния. 
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после предва-
рительного обсуж-
дения. 
Учиться обнаружи-
вать и формулиро-
вать учебную про-
блему совместно с 
учителем. 
Составлять план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и поис-
кового характера 
совместно с учите-
лем 

Работая по плану, 
сверять свои дей-
ствия с целью и, 
при необходимо-
сти, исправлять 
ошибки с помо-
щью учителя 

В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности выполнения 
своей работы и работы 
всех, исходя из имею-
щихся критериев. 
Понимать причины сво-
его неуспеха и находить 
способы выхода из этой 
ситуации 

Повышен-

ный уро-
вень  
3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –
это необ-
хо-димый 
уровень)  

Учиться обнаружи-
вать и формулиро-
вать учебную про-
блему совместно с 
учителем, выбирать 
тему проекта с по-
мощью учителя. 
Составлять план 
выполнения проекта 
совместно с учите-
лем 

Работая по со-
ставленному пла-
ну, использовать 
наряду с основ-
ными и  дополни-
тельные средства 
(справочная лите-
ратура, сложные 
приборы, сред-
ства ИКТ) 

В диалоге с учителем 
совершенствовать кри-
терии оценки и пользо-
ваться ими в ходе оцен-
ки и самооценки. 
В ходе представления 
проекта учиться давать 
оценку его результатам 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обуче-
ния в начальной школе 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного воз-
раста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, 

основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллек-
туальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 

ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К 
концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет начинать 

достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из раз-



 

 

 

 

ных предметов (наук). 
 

Классы Извлекать инфор-
мацию. 
Ориентироваться в 
своей системе зна-
ний и осознавать 
необходимость но-
вого знания. 
Делать предвари-
тельный отбор ис-
точников информа-
ции для поиска но-
вого знания. 
Добывать новые 
знания (информа-
цию) из различных 
источников и раз-
ными способами 

Перерабатывать ин-
формацию  для полу-
чения необходимого 
результата,  в том чис-
ле и для создания но-
вого продукта 

 

Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую  и выби-
рать наиболее 
удобную для себя  
форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 
уровень 

Отличать новое от  
уже известного с 
помощью учителя. 
Ориентироваться  в 
учебнике (на разво-
роте, в оглавлении, 
в словаре). 
Находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник, свой жиз-
ненный опыт и ин-
формацию, полу-
ченную на уроке 

Делать выводы в резуль-
тате  совместной  рабо-
ты всего класса. 
Сравнивать и группиро-
вать предметы. 
Находить закономерно-
сти в расположении фи-
гур по значению одного 
признака. 
Называть последова-
тельность простых зна-
комых действий, нахо-
дить пропущенное дей-
ствие в знакомой после-
довательности 

Подробно пере-
сказывать не-
большие  тексты, 
называть их тему 



 

 

 

 

2 класс –   

необхо-

димый 
уровень  
 

(для 1 
класса –  

это по-

вышен-

ный уро-
вень) 

Понимать, что нуж-
на  дополнительная 
информация (зна-
ния) для решения 
учебной  задачи в 
один шаг. 
Понимать, в каких 
источниках  можно  
найти  необходимую 
информацию для  
решения учебной 
задачи. 
Находить необхо-
димую информацию 
как в учебнике, так 
и в предложенных 
учителем  словарях 
и энциклопедиях 

Сравнивать и группиро-
вать предметы по не-
скольким основаниям. 
Находить закономерно-
сти в расположении фи-
гур по значению двух и 
более признаков. 
Приводить примеры по-
следовательности дей-
ствий в быту, в сказках. 
Отличать высказывания 
от других предложений, 
приводить примеры вы-
сказываний, определять 
истинные и ложные вы-
сказывания. 
Наблюдать и делать са-
мостоятельные  выводы 

Составлять про-
стой план не-
большого текста-

повествования 

3-4 клас-
сы – 

необхо-

димый 
уровень  
 

(для 2 
класса – 

это повы-
шен-ный 
уровень)  

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения учеб-
ной задачи в один 
шаг. 
Отбирать необхо-
димые для решения 
учебной задачи  ис-
точники информа-
ции среди предло-
женных учителем 
словарей, энцикло-
педий, справочни-
ков. 
Извлекать инфор-
мацию, представ-
ленную в разных 
формах (текст, таб-
лица, схема, иллю-
страция и др.) 

Сравнивать и  группиро-
вать факты и явления.  
Относить объекты к из-
вестным понятиям. 
Определять составные 
части объектов, а также 
состав этих составных 
частей. 
Определять причины яв-
лений, событий. Делать 
выводы на основе обоб-
щения   знаний. 
Решать задачи по анало-
гии. Строить аналогич-
ные закономерности. 
Создавать модели с вы-
делением существенных 
характеристик объекта и 
представлением их в 
пространственно-

графической или знако-
во-символической фор-
ме 

Представлять ин-
формацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том чис-
ле с помощью 
ИКТ 



 

 

 

 

Повышен-

ный уро-
вень  
3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это необ-
хо-димый 
уровень)  
 

 

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения пред-
метной учебной за-
дачи, состоящей  из 
нескольких шагов. 
Самостоятельно  от-
бирать для решения  
предметных учеб-
ных задач необхо-
димые словари, эн-
циклопедии, спра-
вочники, электрон-
ные диски. 
Сопоставлять  и от-
бирать информа-
цию, полученную из  
различных источни-
ков (словари, эн-
циклопедии, спра-
вочники, электрон-
ные диски, сеть Ин-
тернет) 

Анализировать, сравни-
вать, классифицировать 
и обобщать факты и яв-
ления. Выявлять причи-
ны и следствия простых 
явлений. 
Записывать выводы в 
виде правил «если …, то 
…»; по заданной ситуа-
ции составлять короткие 
цепочки правил «если 
…, то …». 
Преобразовывать моде-
ли с целью выявления 
общих законов, опреде-
ляющих данную пред-
метную область. 
Использовать получен-
ную информацию в про-
ектной деятельности под 
руководством  учителя-

консультанта 

Представлять ин-
формацию в виде 
таблиц, схем, 
опорного конспек-
та, в том числе с 
помощью ИКТ.  
Составлять слож-
ный план текста. 
Уметь передавать 
содержание в сжа-
том, выборочном 
или развёрнутом 
виде 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обу-
чения в начальной школе  

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говоре-
ния, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посред-
ством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной чита-
тельской деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и 
на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется 
групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет ис-
пользовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения 
учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных 
умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через са-
мостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понима-
ния устного и письменного текста. 

 

Классы Доносить свою по-
зицию до других, 
владея приёмами 
монологической и 
диалогической ре-
чи 

Понимать другие 
позиции (взгля-
ды, интересы) 

Договариваться с 
людьми, согласуя с 
ними свои интересы и 
взгляды, для того что-
бы сделать что-то со-
обща 



 

 

 

 

1-2 клас-
сы – 

необхо- 

димый 
уровень 

Оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста). 
Учить наизусть сти-
хотворение, прозаи-
ческий фрагмент. 
Вступать в беседу 
на уроке и в жизни 

Слушать и пони-
мать речь других. 
Выразительно чи-
тать и пересказы-
вать текст. 
Вступать в беседу 
на уроке и в жиз-
ни 

Совместно договари-
ваться о  правилах об-
щения и поведения в 
школе и следовать им. 
Учиться выполнять раз-
личные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика) 

3-4 клас-
сы –  

необхо-

димый 
уровень  
 

(для 1-2 

класса – 

это повы-
шен-ный 
уровень)  

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций, в 
том числе с помо-
щью ИКТ. 
Высказывать свою 
точку зрения и пы-
таться её обосно-
вать, приводя аргу-
менты 

 

Слушать других, 
пытаться прини-
мать другую точ-
ку зрения, быть 
готовым изменить 
свою точку зре-
ния. 
Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников и при 
этом: 
– вести «диалог с 
автором» (про-
гнози-ровать бу-
дущее чтение; 
ставить вопросы к 
тексту и искать 
ответы; прове-

рять себя); 
– отделять новое 
от известного; 
– выделять глав-
ное; 
– составлять план 

Выполняя различные 
роли в группе, сотруд-
ничать в совместном 
решении проблемы (за-
дачи). 
Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться дого-
вариваться  

Повышен-

ный уро-
вень  
3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

При необходимости 
отстаивать свою 
точку зрения, аргу-
ментируя ее. Учить-
ся подтверждать ар-
гументы фактами.  
Учиться критично 
относиться к своему 
мнению 

Понимать точку 
зрения другого (в 
том числе автора). 
Для этого владеть 
правильным ти-
пом читательской 
деятельности; са-
мостоятельно ис-
пользовать прие-

Уметь взглянуть на си-
туацию с иной позиции 
и договариваться с 
людьми иных позиций. 
Организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(распределять роли, до-
гова-риваться друг с 
другом и т.д.). 



 

 

 

 

уровень)  
 

 

мы изучающего 
чтения на различ-
ных текстах, а 
также приемы 
слушания 

Предвидеть (прогнози-
ровать) последствия 
коллективных решений 

 

2.1.3. ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно пред-
метных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 
Предметные программы определяют линии развития ученика средствами предме-
та. 

Средствами достижения метапредметных результатов являются: 
– предметное содержание учебный предметов и курсов внеурочной деятельно-

сти; 
– системно-деятельностный подход: 

 образовательные технологии деятельностного типа: технология развития 
критического мышления через чтение и письмо, технология проектной деятельно-
сти учащихся, метод исследования, ИКТ – технологии, проблемно-диалогическое 
обучение, технология дискуссий, технологии групповой работы, технологии оце-
нивания; 
 применение учебных ситуаций, продуктивных заданий, типовых задач на 
предметном содержании и в ходе внеурочной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Проектная и исследовательская деятельность,              

курсы внеурочной деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

Предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» наряду с достижением 
предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как фор-
мирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного про-
странства России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает по-
ложительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной ре-
чи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  
умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-
рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных за-
дач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил 
у  учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предметы «Литературное чтение», «Чтение на родном языке (русском)» 

прежде всего, способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечи-
вает понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций,  даёт возможность для формирования первоначальных эти-
ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к ли-
тературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечи-
вается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организа-
цию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 
обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразо-
вания художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию позна-
вательных  универсальных учебных действий.  
  Предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуни-
кативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изуче-
ние иностранного языка способствует:  
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической ре-
чи; 
• развитию письменной речи;  
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоцио-
нальные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать 
и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в по-
нятной для собеседника форме.  



 

 

 

 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт не-
обходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её об-
щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толе-
рантности к другим странам  
и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-
ных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и преди-
ката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сю-
жета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочине-
ние оригинального текста на основе плана).  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 
математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, про-
цессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отноше-
ний», «овладение осно-вами логического и алгоритмического мышления»i. Но 
наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у это-
го предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных уни-
версальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать 
и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепоч-
ки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 
коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» и курс внеурочной деятельности «Экология» 

через две главные линии развития обеспечивают формирование личностных и ме-
тапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной мира 
(умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий.  Именно она обеспечивает осознание целостности окружающе-
го мира, освоение доступных способов изучения природы и общества, развитие 
навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к 
миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связана сформированность уважительного отношения к 
России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, 
воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы, 
освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в при-
родной и социальной среде».  

Предмет «Изобразительное искусство» и курс «Художественная студия» 

имеют чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует фор-
мированию регулятивных  универсальных учебных действий путём приобретения 
навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обра-
ботки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время усвое-
ние первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-



 

 

 

 

метно-преобразующей деятельности человека обеспечивает развитие познава-
тельных универсальных учебных действий. Формируя представления «о созида-
тельном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспе-
чивает личностное развитие ученика. 

Предмет «Музыка», из предметной области «Искусство», способствуют  лич-
ностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 
представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, спо-
соб общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

Значимость предмета «Технология» для формирования универсальных учеб-
ных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-
ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обу-
чающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориен-
тировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 
необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-
метно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии пси-
хологических новообразований младшего школьного возраста — умении осу-
ществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучаю-
щихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности обучаю-
щегося 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); прогнози-
рование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выпол-
нения действия); контроль, коррекция и оценка; 



 

 

 

 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 
• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-

зации совместно-продуктивной деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель-

ной и художественной конструктивной деятельности; 
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-

ческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовно-
сти к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении ин-
формации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
      «Физическая культура» как учебный предмет и курс внеурочной деятельно-
сти «От игры к спорту» обеспечивает формирование личностных универсальных 
действий:  
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность;  
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на ос-
нове конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личност-
ные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
Предмет «Физическая культура» и курс внеурочной деятельности «От игры к 
спорту» способствуют:  
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;  
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формиро-
ванию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 
отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в сов-
местной деятельности; конструктивно  
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 
в интересах достижения общего результата).  

Основы религиозных культур и светской этики (модуль Основы право-
славной культуры) и курс внеурочной деятельности Основы православной 

культуры приобщают младших школьников к нравственным устоям православной 
культуры и обеспечивают формирование личностных универсальных действий: 



 

 

 

 

 осознание российской гражданской идентичности; 
 принятие ценностей дара жизни, человеческой личности, семьи, обще-

ства, Родины; 
 установление связи между внутренним и внешним миром; 
 формирование целостного взгляда на мир в единстве природы, обще-

ства, культуры и религии; 
 присвоение смысла нравственных ценностей; 
 осознание причин успеха и неуспеха в деятельности. 
Региональный курс Кубановедение дает возможность формировать сле-
дующие метапредметные и личностные УУД: 
 понимание существующих краеведческих природных связей и зависи-

мости между природой, обществом и человеком; 
 формирование экологической грамотности, осознание разнообразия 

окружающего мира; 
 формирование навыков адаптации в окружающем мире; 
 овладение основами гражданской идентичности, осознание своей при-

надлежности к определенному этносу. 
Достижение личностных и метапредметных результатов средствами курсов 

внеурочной деятельности: 

В курсе «Информатика» на этапе начального обучения в предусмотрены 
два отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент направлен прежде всего на развитие  
универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков 
логико-алгоритмического компонента  научить детей применять при выполнении 
заданий приёмы и методы, с опорой на выделение и описание объектов, их при-
знаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в 
виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, 
логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алго-
ритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы 
описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некото-
рых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление 
алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: со-
ставление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе 
логико-алгоритмического компонента – любой аргументированный ответ считает-
ся правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит уча-
щихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент логики нацелен на достижение метапредметных 
результатов обучения, связанных с использованием средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпре-
тацию информации. Нацеленность технологического компонента на применение 
средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также за-



 

 

 

 

вершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-

проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные 
учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных ра-
бот, планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение резуль-
тата с замыслом. 

Курсы «Игровая логика», «Читаем, решаем, живем» направлены на освоение 
учащимися теории и практики избирательного поиска при решении сложных ин-
теллектуальных задач. Курсы позволяет формировать  общеучебные умения, 
навыки и способы деятельности – интеллектуальные (обобщать, классифициро-
вать, сравнивать и т.д.), познавательные (учебной самостоятельности и потребно-
сти в творческом самовыражении), организационные (организовать сотрудниче-
ство и планировать свою деятельность), обеспечивающие возможность продолже-
ния образования в основной школе; индивидуальный прогресс в основных сферах 
личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Курсы «Риторика», «Театральная студия», «Юный журналист», «Речевое 
творчество», «Языковой портфель», «Англоязычный мир» направлены, преж-
де всего, на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 
его предметные цели непосредственно относятся к формированию метапредмет-
ных результатов. Большая часть времени курса «Риторика»  выделяется на форми-
рование коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место за-
нимают так называемые инструментальные знания – о способах деятельности (ин-
струкции, конкретные рекомендации и т.д. Например, «Как слушать собеседника», 
«Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация 
также подчинены прагматической установке курса. Главное внимание уделяется 
формированию коммуникативных, риторических умений двух типов: первые свя-
заны с умением анализировать и оценивать общение (например, степень его эф-
фективности, корректность поведения, уровень владения языком), вторые – с уме-
нием общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оце-
нивается умение ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, 
аудиторию; формировать своё коммуникативное намерение; определять свои не-
удачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует достижению 
учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситу-
аций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных си-
туациях правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправно-
му преодолению конфликта), метапредметных познавательных результатов (вы-
страивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом виде). 

Курс «Финансовая грамотность» направлен на социальную адаптацию и 
обеспечивает развитие экономического мышления. Позволяет формировать у обу-
чающихся ответственность и нравственное поведение в области экономических 
отношений в семье, решать элементарные практические вопросы в области эконо-
мики семьи, производить элементарные экономические расчеты, понимать роль 
денег в семье и обществе. 



 

 

 

 

2.1.4. ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Исследовательская и проектная деятельность осуществляется на курсе «Я – 

исследователь» и в рамках школьного научного общества «Вундеркинд» гармо-
нично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и 
позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных времен-
ными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия от других видов деятельности – это – направленность на до-
стижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
– в определённой степени неповторимость и уникальность. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятив-
ных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 
результата творческого или исследовательского характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 
исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из си-
туации. 

При организации исследовательской и проектной деятельности в качестве обя-
зательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследо-
ваниями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из 
направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. 
Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, 
– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презен-
тация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуни-
кативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 



 

 

 

 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 
выборе тематики проектов. Например, выбор темы исследования, связанной с ис-
торией и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение уча-
щихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Ро-
дину. 

 

2.1.5. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках началь-
ного образования, может стать средством формирования универсальных учебных 
действий только при соблюдении определенных условий организации образова-
тельной деятельности: 

использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  
как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного заня-
тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 
формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – поста-
новку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и примене-
ние новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 
(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента фор-

мирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объек-
тивную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составля-
ющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 
предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 
инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 
их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 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 



 

 

 

 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 
возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 
задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 
ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 
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 результатам 

деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде 

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

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 
предметов учебного плана. Включение задачи формирования 
ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 
действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 



 

 

 

 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 
работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 
содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
школьников. 

В организации образовательной деятельности по освоению обучающимися со-
держания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий 
важнейшую роль играет использование образовательных технологий  дея-
тельностного типа.  

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 
научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной техноло-
гией  на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: 
постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это 
этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – 

этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения уче-
ники осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта тех-
нология прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные дей-
ствия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим проис-
ходит формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт исполь-
зования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, де-
лать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников ОС «Школа 2100» предусмотрено знаком-
ство учащихся с этой технологией (общая для всех учебников вступительная ста-
тья «Как мы будем учиться»).  Этапы технологии обозначены в учебниках  плаш-
ками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, от-
крываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за 
счёт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются 
умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 
находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление 
учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 
комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения опреде-
лять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формиро-
вание и коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения 
аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои вы-
воды. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  лич-
ностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных учебно-методических ком-
плектах (тетради для проверочных и контрольных работ), в «Дневниках школьни-
ка», в тетрадях по диагностике метапредметных результатов. 



 

 

 

 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 
(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт 
овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 
чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных  универ-
сальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 
формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универ-
сальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и 
тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

 На уроках по многим предметам и на внеурочных занятиях в методических ре-
комендациях используется работа в малых группах, парах и другие формы груп-
повой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 
коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людь-
ми и уважительно относиться к позиции другого.  
 

2.1.6. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 
ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОТ НАЧАЛЬНОГО К 
ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ. 

 

   Наиболее остро проблема преемственности стоит в момент поступления детей в 
школу и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образова-
ния.  
  Основные проблемы обеспечения преемственности при переходе из дошкольного 
образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее ос-
новную образовательную программу начального общего образования и далее ос-
новную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, 
и, наконец, в высшее учебное заведение связаны с игнорированием задачи целена-
правленного формирования таких универсальных учебных действий, как комму-
никативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  
   Трудности перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, 

имеет следующие причины:  
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а за-
тем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 
психологических трудностей у учащихся;  
• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной го-
товности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 
более сложного уровня.  



 

 

 

 

   Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что обучение 
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физи-
ческую и психологическую готовность.  
  Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофунк-
циональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной ра-
ботоспособности.  
  Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интел-
лектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готов-
ности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мо-
тивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 
одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Пред-
посылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующее-
ся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности.  
  Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени началь-
ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 
видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, кон-
струирования, восприятия сказки и пр.        
    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 
переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности 
такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного от-
ношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения пове-
дения — обусловлены следующими причинами:  
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-
держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подрост-
ки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятель-
ность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельно-
сти);  
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного раз-
вития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 
учебной деятельности (мотивы, учебные действия,  
контроль, оценка).  
  Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образователь-
ной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет не-
прерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 
 

2.1.7. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ     
ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 



 

 

 

 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 
характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 
развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 
методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 
УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 
не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 
задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 
действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 
ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 
задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 
образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 
самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД используется технология формирующего 
(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 
оценивание. 

 



 

 

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУР-
СОВ 

 

2.2.1. Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 
тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 
вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 
тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 
оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 
серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 



 

 

 

 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 
под диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 
списывания текста. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений. 
Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 
согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 
непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 



 

 

 

 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 
согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с 
непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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 значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 
по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 
и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 
падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический 
разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 



 

 

 

 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 
предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 
Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 
сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления 
в предложениях с однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши2

, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 
слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 

                                                           

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, “желез-
ный”. 



 

 

 

 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 
числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 
происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях 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 с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 



 

 

 

 

2.2.2. Родной язык (русский) 
В программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает со-

держание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о про-
исхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный 
блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, 
сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и спе-
цифическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечиваю-
щее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и 
навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; 
формирование первоначальных представлений о нормах современного русского 
литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 
современного русского литературного языка и совершенствование умений пользо-
ваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культу-
рой речи: практическое освоение норм современного русского литературного язы-
ка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к ис-
пользованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием 
четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникатив-
ных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекват-
но участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил 
речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока яв-
ляется работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые 
тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, 
жанров, стилистической принадлежности. 
2.2.3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению. 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 
с помощью интонирования. 



 

 

 

 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 
тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение 
целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 
материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 
героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 



 

 

 

 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 
деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 
библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 
точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 
этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное 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 художественного текста. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учетом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 
места действия, характеров героев), использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 
отзыв. 
Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 
детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 
детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 
определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 



 

 

 

 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 
текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.4. Чтение на родном языке (русском) 
Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражаю-

щих национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать 
на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию 
воспринятого на слух текста.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленно-

му правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение ор-
фоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых осо-
бенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объ-
ему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклор-
ный текст как источник познания ценностей и традиций народа. Чтение текстов 
художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценности и 
идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 
пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, 
совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, 
бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные тра-
диции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 
ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 
Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим 
миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя 
русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.  

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира 
героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические 



 

 

 

 

представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, 
ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их разви-
тие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чув-
ствами и настроением человека.  

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 
произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения)  
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 
высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. По-
полнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного 
текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, 
выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 
принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этике-
та.  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 
учащихся.  

Письмо (культура письменной речи) 
 Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях.  
Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использо-
вание соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения 
о русской культуре.  

Круг чтения  
Произведения русского устного народного творчества; произведения клас-

сиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, 
отражающие национально-культурные ценности и традиции русского народа, осо-
бенности его мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные 
произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся пред-
ставителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, 
полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях 
и мечтах.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольк-

лорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаиче-
ская и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произве-
дения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и ме-
тафор; их значение в художественной речи.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литера-
турных произведений) 



 

 

 

 

 Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и 
письменного текста на основе художественного произведения с учетом коммуни-
кативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произ-
ведению, на репродукции картин русских художников. 
2.2.5. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 
время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 
героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая 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 
изученном языковом 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 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 
короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 
Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 
употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительногои 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 (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 
способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, 
-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 
вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов 
в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 



 

 

 

 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 
именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 
well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 
please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 
настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 
is/there are. Простые распространённые предложения. 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). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 
must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 
единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 
существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж имён существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, 
any — некоторые случаи употребления). 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 
персонажамипопулярных 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, представленнымв 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 структурно-функциональных схем простого 
предложения; 



 

 

 

 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 
артикли. 
Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный 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 словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 
вопросы и переспрашивая; 
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 
наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 
не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
2.2.6. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 
десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 
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 
выражениях 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, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 
количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование 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 
изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 
шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 
цепочка). 
2.2.7. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 
живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 
Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 



 

 

 

 

Вещество. 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 
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 
океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 
объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 
Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на 
основе наблюдений. 
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 
людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного 
края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 
природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 

примера). 
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. 
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
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: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 
питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 
животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 



 

 

 

 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 
наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 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 жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 
каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 
людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 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: общее представление о человеческих 
свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 



 

 

 

 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 
схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 
семейной культуре народов России и 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, совместная учеба, игры, отдых. Составление 
режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между 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 труда и профессиональное 
мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации 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 закон Российской Федерации. Права ребенка. 
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 общественному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 
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, 
характерные 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 своего края. 
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 
профессии. Названия разных народов, проживающих 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 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 
Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 
людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 
носители базовых национальных ценностей. 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 врежиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья. 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 
обращенияс газом, электричеством, водой. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг 
с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 
(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры»,  



 

 

 

 

Россия — наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 
христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Православный храм и другие святыни. Искусство в религиозной культуре. Религия 
и мораль. Нравственные заповеди. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Православный календарь. Православные праздники. Семья, семейные 
ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
2.2.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

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 нравственности 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, российскогои мирового искусства. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль 
рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 
языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы 
и человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 



 

 

 

 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 
использования навыков художественного конструирования и моделирования в 
жизни человека. 
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 
народной культуры (украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 
музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 
традиционной культуре.Представления народа о мужскойи женской красоте, 
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие формв 
природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска 
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 
(с учётом местных условий). 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

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, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 
пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 
состояния природы, человека, животного. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 
представление о его характере. Силуэт. 
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 декоративно-прикладном искусстве. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 



 

 

 

 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 
разных географических широт. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 
природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 
передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, 
Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций 
разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 
архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 
строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 
защитникаОтечества. 
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 
искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов 
красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 
пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 
религиозных верований разных народов (на примере изобразительногои 
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 
и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно-конструкторской деятельности. 



 

 

 

 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства. Изображение с натуры, по памяти и 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 лепки и бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 
конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 
компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 
материалов. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
2.2.10. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 
длительность, громкость, высота.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 
многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 
Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. 
Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой 
окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 
инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 
имитацией звуков окружающего мира.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 
опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, 
тембрам.  
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных 
песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из 
мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 
правильной певческой установки и певческого дыхания. 
Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 
звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  
Содержание обучения по видам деятельности:  



 

 

 

 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 
игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, 
притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: 
слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; 
ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 
музыкальным произведениям. 
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным 
пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка 
«Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование 
коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 
равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 
сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 
аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые 
ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 
Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 
речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 
Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 
Аккомпанемент. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 
содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая 
утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 
(начало). 
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 
исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. 
Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 
Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь 
точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется 
на лугу?»).  
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий 
на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 
Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 
контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 
различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 
содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», 
«Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый 



 

 

 

 

крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. 
Бетховен «Весело-грустно».  
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 
разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 
образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под 
музыку контрастного характера. 
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 
чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных 
образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 
элементарных инструментов в создании музыкального образа.  
Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 
основных жанров музыки: песня, танец, марш. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 
жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 
прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 
восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку 
с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 
сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, 
марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор 
инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 
разных жанров.  
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения 
на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. 
Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  
Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с 
фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот 
первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой 
связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 
материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 
нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, 
диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе 
клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи 
между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 
средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  



 

 

 

 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 
динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в 
процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным 
мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и 
отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – 

линии, стрелки и т.д.).  
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение 
разученных ранее песен по нотам. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 
навыки игры по нотам. 
Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 
Творческое соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 
инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых 
аккомпанементов и ритмических рисунков. 
Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 
по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 
Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 
календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 
песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 



 

 

 

 

игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной 
народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: 
«Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: 
святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», 
«улитка» и др.).  
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 
ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным 
сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, 
шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 
хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», 
Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и 
др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 
профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 
Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 
народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 
Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-

мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 
своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 
выразительного пения. 
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной 
мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский 
Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов 
«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 
прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, 
настойчивая и т.д.). 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 
(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 
упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 
приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 
нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; 
освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 
оркестра элементарных инструментов. 
Музыкальное время и его особенности 



 

 

 

 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 
Ритмоформулы. Такт. Размер.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 
материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 
Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация 
стихов.  
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 
эхо, простые ритмические каноны.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 
инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), 
блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 
инструментальных мелодий по нотам.  
Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 
Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 
песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 
тактированием. 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 
материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 
расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 
длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 
размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 
интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 
музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 
двухголосных хоровых произведений  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с 
приемами игры на синтезаторе. 
 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 
песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма 
в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. 
Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и 
др.).  
Содержание обучения по видам деятельности:  



 

 

 

 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 
повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 
двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в 
простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского 
альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев 
«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и 
оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); 
куплетная форма (песни и хоровые произведения). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 
инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 
элементов создания контрастных образов. 
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных 
вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах 
сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по 
эстафете. 
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 
Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы 
дружим с музыкой» и др. 
Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 
инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 
музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 
театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание классических музыкальных произведений с определением их 
жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 
формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, 
мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. 
Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 
Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 
опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и 
создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам 
известных сказок, мультфильмов и др.  
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 
Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», 
А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  



 

 

 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 
пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, 
ансамбля элементарных инструментов.  
Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 
Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 
подготовка концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах 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 импровизации. Импровизация на элементарных 
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических 
рисунков. 
Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 
во втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 
произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  



 

 

 

 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 
обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 
ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов 
музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 
работы над творческим проектом. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 
участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: 
сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор 
музыкального материала. Разучивание и показ.  
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты и т.д.). 
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 
части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения 
в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых 
партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 
работы над творческим проектом. 
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 
сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 
исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 
инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 
фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 
народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 
республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание 
песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, 

канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 



 

 

 

 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 
музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный 
подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального 
образа.  
Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 
детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 
ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, 
Государственного академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, 
Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; 
Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по 
составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора 
по характеру исполнения: академический, народный. 
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 
навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 
Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 
классической и современной музыки с элементами двухголосия. 
Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты 
для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 
оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 
исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров 
инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с 
выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для 
молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 
инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 
инструментов.  
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 
Начальные навыки пения под фонограмму. 
Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 



 

 

 

 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 
мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 
использованием ручных знаков. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 
ксилофоне, синтезаторе.  
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 
в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых 
аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 
Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 
пройденным песням, в партии синтезатора. 
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 
оркестровых партитур различных составов.  
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 
склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 
Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 
материале. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
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 произведений, 
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 простой трехчастной 
формах и др. 
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и 
ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и 
др.). 
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 
формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, 
интервалов, трезвучий, ладов. 
Я – артист 



 

 

 

 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 
Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный 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 мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку 
народов России.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах 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 импровизации. Импровизация на элементарных 
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 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 музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 
Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в 
музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные 
формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание 
сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 
«режиссеры», «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, 
ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 
вариантность, контраст).  
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по 
звукам аккорда, скачками). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому 
рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм 
мелодии; пульсация равными длительностями / 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. Исполнение простейших мелодических канонов по 
нотам. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 
ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой 
трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические 
каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и 
мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 
произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 
интервалов, мажорного 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-оркестр. Осознание тембровых 
возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 
народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 
Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых 
оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для 
баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. 



 

 

 

 

Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, 
трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на 
синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 
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 хора 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. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», 
Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная 
песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 
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 эмоционально-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 
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с 
аккомпанированием.  
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 
кинофильмов и мультфильмов.  
Учимся, играя 



 

 

 

 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 
соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов 
освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 
правильное 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 соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный 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 мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту 
тематики освоенного учебного предмета.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 
народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных 
мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –
оркестр». 
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 
программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 



 

 

 

 

Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-

драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-

сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
2.2.11. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 
д.) 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, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 
среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 
Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование 
в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчиненный). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. 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 материалов3. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

                                                           
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 
декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



 

 

 

 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 
от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 
безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 
деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 
развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе. 
Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 



 

 

 

 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 
рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 
2.2.12. Физическая культура 

Программа начального общего образования по физической культуре составлена на 
основе модульной системы обучения. 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за-
нятий физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 
способы передвижения человека. Народные игры как оздоровительный и культур-
ный компонент. Спортивные игры: футбол, баскетбол. 
Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникно-
вение первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. Фи-
зическая культура у народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой 
деятельностью. История развития физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и 
значение для подготовки солдат русской армии. Самбо как элемент национальной 
культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-
витие и развитие физических качеств. Разновидности и правила выполнения. Ха-
рактеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гиб-
кости и равновесия. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных фи-
зических качеств, систем дыхания и кровообращения. Физическая нагрузка и ее 
влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Характеристика основных 
способов регулирования физической нагрузки по скорости и продолжительности 
выполнения упражнения, по изменению величины отягощения. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени-
ями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Способы физкультурной деятельности 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его зна-
чение для укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздорови-
тельные занятия физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней 
зарядки и физкультминуток. Комплексы упражнений для формирования правиль-
ной осанки и развития мышц туловища. 
Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических ка-
честв. Графическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим 
развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела. 



 

 

 

 

Определение качества осанки. Определение уровня развития физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. Игры и развлечения. Подвижные игры во время прогулок: правила 
организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-

сосудистой систем. Самостоятельно выполнять упражнения для формирования 
«мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов. Самостоятельно вы-
полнять комплексы утренней гимнастики и физкультурных пауз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность  
Модуль 1. Спортивные игры. 
Раздел «Футбол». 
Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями 
подъема); остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бед-
ром); ведение мяча (средней и внешней частью подъема); обманные движения; от-
бор мяча (отбивание ногой в выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с 
места). Выполнение ударов на точность в ворота, партнеру. Остановка опускаю-
щегося мяча серединой подъема. Рациональность использования ударов по мячу, 
ведения мяча, остановки от направления траектории и скорости полета мяча и с 
места расположения соперника в игровой деятельности. Элементы тактических 
действий. Подвижные игры – «мяч ловцу», «два мороза», «коршун и цыплята», 
«салки», «невод», «попади в цель», «пятнашки», «зайцы в огороде», «точный рас-
чет», «лиса и куры», «метко в цель», «к своим флажкам», «кто дальше бросит». 
Раздел «Баскетбол». 
Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемеще-
ния приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специаль-
ные беговые упражнения.  Броски набивного (медбола, фитбола) мяча одной, дву-
мя руками; передача и ловля набивного (медбола, фитбола) мяча. Ведение баскет-
больного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с 
изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, направления и ско-
рости, при сближении с соперником, с остановками по сигналу. Броски мяча в 
упрощенных условиях (одной рукой двумя руками от груди с места, в том числе с 
отражением от щита). Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и передача 
мяча двумя руками от груди, стоя на месте. Игровые упражнения с малыми и 
большими мячами. Игры – задания.Подвижные игры: «зоркий глаз», «падающая 
палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», «охотники и 
звери», «ведение парами», «гонка по кругу». Подвижные игры с тактическими 
действиями «брось — поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», 
«бросок мяча в колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки баскет-
больных мячей».  
Модуль 2. Самбо. 
Раздел «Гимнастика». 



 

 

 

 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; вы-
полнение строевых команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические 
упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопат-
ках; кувырки вперёд и назад;равновесие; гимнастический мост. Акробатические 
комбинации - различные варианты разнообразных акробатических упражнений, 
логично связанных между собой. Упражнения на низкой гимнастической перекла-
дине: висы, упоры, перемахи и их сочетание в гимнастических комбинациях. 
Пример: из виса стоя прыжком в упор — опускание вперед в вис присев — толч-
ком ног перемах ногами под перекладиной в вис согнувшись — поочередно от-
пуская руки, вис на согнутых ногах — поднимая туловище вперед, вис на согну-
тых ногах и руках (вис завесом двумя) — разгибая ноги и опуская их назад, вис 
стоя сзади — отпуская руки, шагом вперед основная стойка. Опорный прыжок: с 
разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного 
характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Пре-
одоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Танцевальные упражне-
ния. Лазанье по канату, шесту; передвижения и повороты на гимнастическом 
бревне. Игры - задания с использованием строевых упражнений: «Становись — 

разойдись», «Смена мест», Игры-задания на координацию движений: «веселые за-
дачи», «запрещенное движение».Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», 
«совушка», «салки-догонялки», «альпинисты», «змейка», «не урони мешочек», 
«петрушка на скамейке», «пройди бесшумно»,  «через  холодный ручей», «пара-
шютисты», «догонялки на марше». 
Раздел «Самбо (введение)». 
Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на 
спину перекатом, на бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на 
спину через мост, на бок кувырком. Упражнения для бросков: удержаний, выведе-
ния из равновесия, подножек, подсечек, бросков захватом ног. Упражнения для 
тактики: подвижные игры, игры-задания. 
Изучение приёмов в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, по-
перек, верхом. Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение 
изученных удержаний. Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и 
коленях: захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и ноги (сна-
ружи, изнутри), захватом шеи и руки с упором голенью в живот. Активные и пас-
сивные защиты от переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с вариан-
тами удержаний.  
Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на коленях рывком и скру-
чиванием, партнера в приседе толчком, партнера стоящего на одном колене рыв-
ком, скручиванием, толчком.  Игры-задания и учебные схватки на выполнение 
изученных выведений из равновесия. 
Модуль 3.  Лёгкая атлетика. 
Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с преодо-
лением препятствий; спортивная ходьба. 



 

 

 

 

 Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые эстафеты. Смешанные пере-
движения. Медленный, равномерный, продолжительный бег на средние дистан-
ции. Кросс по слабопересечённой местности. Чередование бега и спортивной 
ходьбы. Бег с ускорением.  
Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в высоту; в длину. 
Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., са-
мостоятельно и в парах.  
Овладение навыками метания. Метание малого мяча на точность, дальность и за-
данное расстояние. Броски набивного мяча.  
Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не 
попади в болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к 
своим флажкам»; «кот и мыши»; «быстро по местам»; «гуси – лебеди»; «не осту-
пись»; «вызов номеров»; «невод»; «третий лишний»; «заяц без места»; «пустое 
место»; «салки с ленточками»; «кто обгонит»; «мышеловка», бег по «лестнице». 
Эстафеты - «спринт - барьерный бег 4 «спринт - «слалом»»; «прыжки со скакал-
кой» и др. классики (различные варианты прыжковых упражнений и заданий). По-
движные игры на отработку навыков метания - «мяч соседу»; метко в цель»; «кто 
дальше бросит»; «белые медведи»; «круговая охота». 
Модуль 4. Модуль, отражающий национальные, региональные или этнокультур-
ные особенности. 
Народные игры. 
Освоение игр и игровых упражнений на развитие пространственного и интеллек-
туального мышления, воспитание физических качеств и приобщение к русской ис-
тории, культуре и быту. Освоение общеразвивающих упражнений без предметов 
(с предметами). Русские народные игры. Игры, отражающие отношение человека 
к природе: «два мороза», «белые медведи», «гуси-лебеди», «волк во рву», «волк и 
овцы», «вороны и воробьи», «змейка", «зайцы в огороде», «пчелки и ласточки», 
«попрыгунчики- воробушки», «кошки-мышки», «море волнуется», «у медведя во 
бору», «коршун и наседка», «стадо», «совушка», «хромая лиса», «филин и пташ-
ки». «лягушата», «медведь и медовый пряник», «зайки и ежи», «ящерица», «хро-
мой цыпленок», «оса» и их вариативность. 
Игры, отражающие быт русского народа: «дедушка-рожок», «домики», «ворота», 
«встречный бой», «защита укрепления», «заря», «корзинки», «каравай», «невод», 
«охотники и утки», «ловись рыбка», «по кочкам и пенечкам», «птицелов», «рыба-
ки и рыбки», «удочка», «продаем горшки», «защита укрепления», «захват флага», 
«шишки, желуди, орехи».  
Игры, направленные на развитие координации, внимания, быстроты и ловкости: 
«бабки», «городки», «горелки», «городок-бегунок», «двенадцать палочек», 
«жмурки», «игровая», «кто дальше», «ловишка», «котлы», «ляпка», «пятнашки», 
«платочек-летуночек», «считалки», «третий – лишний», «чижик», «чехарда», «ка-
шевары», «отгадай, чей голосок», «веревочка под ногами» и др. 
Игры, отражающие многовековые традиции боевой культуры (единоборств) - 

(храбрейших русских богатырей, легендарных полководцев, воинов земли рус-
ской): «тяни в круг», «бой петухов», «достань камешек», «перетяни за черту», 



 

 

 

 

«тяни за булавы», «борящаяся цепь», «цепи кованы», «перетягивание каната», 
«перетягивание прыжками», «вытолкни за круг». «защита укрепления», «сильный 
бросок», «каждый против каждого», «бои на бревне». 
Вариативный блок. 
Модуль 5. Модуль, отражающий национальные, региональные или этнокультур-
ные особенности. 

Волейбол. 
История развития игры в волейбол.  
Стойка волейболиста (лицом, боком, спиной к стартовой линии). Стартовая, ос-
новная стойка, низкая. 
Упражнения на развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости. 
Способы перемещений. Ходьба и бег, перемещаясь приставными шагами: лицом, 
правым, левым боком вперед. 
Специальные беговые упражнения. Бег с остановками, изменением направления, 
ускорениями, изменением способа передвижения, челночный бег, бег с набивны-
ми мячами в руках. Бег, перемещение приставными шагами по сигналу из поло-
жений стоя, сидя, лежа на животе, на спине (лицом, боком, спиной к стартовой 
линии). 
Приседания, выпрыгивания, запрыгивание, спрыгивание, прыжки на одной и на 
обеих ногах на месте, в движении вперед, назад, вправо, влево, с преодолением 
препятствий.  Прыжки опорные, со скакалкой, разнообразные подскоки, много-
скоки. 
 Броски набивного мяча из-за головы, «крюком», над собой, от груди, стоя на ме-
сте, в прыжке, в парах, через сетку. 
Метание мяча в цель на стене с места, с разбега, после поворота, в прыжке, через 
сетку. 
Броски волейбольного мяча в стену. Удары по мячу. Передача мяча сверху двумя 
руками. Отбивание мяча. Упражнения с волейбольным мячом в парах. 
Понятие о технике. Сочетания стоек и перемещений. Технические приемы напа-
дения и защиты. Подача мяча. Нападающие удары. Прием нижней подачи сверху. 
Прием мяча снизу двумя руками. 
Расположение игроков на площадке. Зоны. Тактика игры. Тактика нападения. Вы-
бор места подачи. Тактика защиты. Выбор места при приеме. Взаимодействие иг-
роков на площадке во время игры. 

Соревнования по подвижным играм с элементами техники волейбола. «Веселые 
старты». Подвижные игры: «день и ночь», «вызов номеров», «салки», «попробуй, 
унеси», «гонка мячей», «метко - в цель», «эстафета», «встречная эстафета», «мяч – 

среднему». 
2.2.13. Кубановедение 

1 класс  
 Раздел 1. Я и моя семья  

Мой родной край. Многонациональный состав жителей Кубани.Будем знакомы! 
Наш класс – многонациональная семья. Любимые занятия. Моя семья. Мои обя-



 

 

 

 

занности в семье. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем вместе. 
Творческий проект «Будем жить одной семьей». 
Раздел 2. Наша школа  
Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции 
нашей школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одно-
классники. Правила школьной дружбы. Творческий проект «Мы такие разные, но 
так похожи». 
Раздел 3. Родной город  
Родной город. Улица, на которой я живу. Правила безопасного поведения в обще-
ственных местах, на улице, в транспорте. Виды транспорта. Достопримечательно-
сти моего города. Труд жителей моего населённого пункта. Труд моих родных. 
Исследовательский проект «Какой я житель». 
Раздел 4. Будем жить в ладу с природой  
Будем жить в ладу с природой. Красота природы родного края. Растительный и 
животный мир. Забота о братьях наших меньших. Красная книга Краснодарского 
края. Люблю тебя, мой край родной (итоговое занятие). 
Раздел 5. Духовные истоки Кубани   
Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей 
семьи. Наша школа, воскресная школа. Светские и православные традиции 
школы. Достопримечательности. Духовные святыни моей малой родины. 
2 класс  
Раздел 1 . Земля отцов – моя земля  
Моя малая родина. Гимн, герб, флаг Краснодарского Края. Флаг, герб родно-
го города. 
Раздел 2. Природа родного края  
Лето на Кубани. Дары лета. Формы поверхности земли. Водоемы моей местности 
и их обитатели. Растения  моей местности. Лекарственные растения. Ядовитые 
растения. Животный мир моей местности. Красная книга Краснодарского края.  
Раздел 3. Труд и быт моих земляков  
Труженики родной земли. Профессии моих земляков. Загадки кубанской зимы. 
Казачья хата. Православные праздники. Ремёсла на Кубани. Быт казаков. Уклад 
кубанской семьи. 
Раздел 4. Населённые пункты Краснодарского края 

Родной город. Кубанская весна. Улицы моего населённого пункта. Населённые 
пункты Краснодарского края. Краснодар – главный город Краснодарского края. 
События Великой Отечественной войны на Кубани. День Победы – всенародный 
праздник. 
Раздел 5. Духовные истоки Кубани  



 

 

 

 

Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Духовные родники жизни. Рели-
гиозные традиции моих земляков. Красный угол. Икона. «Нет больше той 
любви, чем жизнь отдать за други своя». 
3 класс 

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей  
Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. При-
родные явления (дождь, ветер, снег, туман, гололёд). Календарь народных примет. 
Стихийные бедствия (землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора). Правила без-
опасного поведения. Взаимопомощь земляков. Водоёмы Краснодарского края 
(моря, реки, озёра, плавни, лиманы). Солёные и пресные водоёмы Краснодарского 
края. Типы Почв, распространённые на территории Краснодарского края. Черно-
зёмы - природное богатство Кубани. Растительный и животный мир равнинной и 
горной части Краснодарского края. Хвойные и лиственные леса и их обитатели. 

Растительный и животный мир прибрежной зоны и водоёмов. Культурные расте-
ния. Кубань - территория здоровья. Курорты Краснодарского края. Кубань спор-
тивная, Кубань олимпийская. Красота окружающего мира: талантливые люди о 
нашем крае. 
Творческий проект «Нет в мире краше Родины кашей». 
Раздел 2. Без прошлого нет настоящего  
Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и Гермона-
сса). Историческая карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. Осно-
вание первых городов и станиц. Первые храмы на Кубани. Добрые соседи. Май-
коп - столица Республики Адыгея. 
Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 
Раздел 3. Казачьему роду нет переводу 

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. Име-
нины. Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и рода. 
Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Культурные, исторические, 
спортивные традиции нашего края. 
Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 
Раздел 4. Духовные истоки Кубани  
Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. Именины. 
Подвиг материнства.  
4 класс 

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую  
Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. Школьные 
лесничества. Естественные и искусственные водоёмы. Использование и охрана 
водоёмов Краснодарского края. Защита и охрана почв. Ветровая и водная эрозия. 



 

 

 

 

Лесополоса. Полезные ископаемые Краснодарского края.Их использование 
(нефть, газ, песок, глина, мергель, гипс, известняк). Целебные минеральные ис-
точники и грязи. Значение природных богатств Краснодарского края для жителей 
России. 
Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую». 
Раздел 2. Земля отцов - моя земля 

Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. Древние 
жилища. Современный облик края: здания, сооружения (культовые, спортивные и 
др.). Вещи рассказывают о прошлом. Предметы быта различных эпох. Народные 
ремёсла и промыслы. Одежда жителей Кубани" в прошлом и настоящем. Первые 
письменные исторические источники. История Кубани в литературных, научных 
источниках. Современные письменные источники. Устная история родного края. 
Обычаи итрадиции народов, живущих на Кубани. Екатеринодар - Краснодар. 
Краснодар — административный центр Краснодарского края. Губернатор. 
Проектная работа «Земля отцов - моя земля». 
Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела  
Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши 
земляки - гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты - наследник земли от-
цов. 
Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 
Раздел 4. Духовные истоки Кубани  
Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. Музеи – хранители мате-
риальной и духовной культуры. Я как хранитель духовного наследия Кубани. 
10 заповедей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
2.4.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время перед нашим обществом стоит острейшая проблема во-
влечения наших сограждан, имеющих некоторые особенности физического и пси-
хического развития в социум, проблема их активной адаптации, социализации и 
развития в рамках общества и на благо общества. Главная проблема ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья заключается в нарушении  их связи с 
миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и 
взрослыми, в ограниченности общения с природой, доступа к культурным ценно-
стям, а иногда к элементарному образованию. Одним из вариантов решения этой 
проблемы является развитие в России института инклюзивного образования. Его 
целью является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной 
подготовке людей с ограниченными возможностями. Развитие ребенка с ограни-
ченными возможностями идет по особому пути, отражающему влияние неблаго-
приятных социально-психологических факторов, когда они накладываются на 
процесс развития в целом (физический рост, созревание центральной нервной си-
стемы, формирование психики, социально-бытовых и морально-эстетических по-
нятий и т.д.).С раннего детства дети, имеющие диагноз, сталкиваются с оценкой 
их внешности другими, что приводит к формированию у них «комплекса непол-
ноценности», который выражается в замкнутости и приводит к скрытой депрес-
сии.По мере взросления они начинают осознавать, что уровень их жизненных 
возможностей по сравнению с «обычными» детьми снижен. При этом формиру-
ются излишне заниженная самооценка, социальная пассивность, происходит 
сужение активного жизненного пространства. В целом страдает эмоциональная 
сфера ребенка с ОВЗ, что приводит к стрессу, тревожному состоянию, неврозам и 
в дальнейшем к нарушению концентрации внимания и высших психических 
функций. Чрезвычайная актуальность проблем обучения детей с ОВЗ привела к 
созданию коррекционно-развивающей программы групповых занятий детей 
младшего школьного возраста. Программа имеет психолого-педагогическую 
направленность, направлена на коррекцию эмоциональных нарушений у детей 
младшего школьного возраста, в качестве дополнительных направлений програм-
мы предусмотрено развитие коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, 
коррекция самооценки детей, повышение активности и самостоятельности детей. 

 

2.4.2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 



 

 

 

 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 
18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 
нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных 
и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 
адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 
использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 
формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или по 
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 
формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья; 
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов; 
– определение особенностей организации образовательнойдеятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особен-
ностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выра-
женности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательнойорганизации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психоло-
го-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психиче-
ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в со-
ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организа-
ция индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше-
нием в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 
тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получениядополнительных образовательных кор-
рекционных услуг; 



 

 

 

 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консуль-
тативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и дру-
гим вопросам. Деятельность по реализации Программы направлена на коррекцию эмоциональных нарушений у детей младшего школьного возраста, которые вызваны внутриличностными конфликтами, способствующими формирова-нию низкой самооценки. Реализация  Программы позволит:  

 познакомить детей с основными эмоциями; 
 развитие коммуникативных навыков и позитивного восприятия себя и других; 
 формирование умения понимать эмоции других людей; 
 снижение эмоционального напряжения; 
 уменьшение тревожности; 
 воспитание уверенности в себе; 
 повышение активности и самостоятельности детей; 
 оказание помощи в выражении реальных чувств ребенка. 
 

2.4.3. ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяетпозицию специалиста, 
который призван решать проблемуребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 
в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 
образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 
детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность (классы, группы). 



 

 

 

 

 

2.4.4. НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 
основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 
с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследо-
вания и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-
го-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-
циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недо-
статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях обра-
зовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-
кативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференциро-
ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, раз-
вития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъясни-
тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательно-
го процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 
отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работ-
никами. 

Диагностическая работа включает:  
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорга-

низации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адапта-
ции; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обуча-
ющегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных осо-
бенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-
ния ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и ди-
намикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 



 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми обра-
зовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-
вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-
ний развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ре-
бёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и пси-

хокоррекцию его поведения; 
– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жиз-

ни при психотравмирующих обстоятельствах. Коррекционная работа осуществляется по следующим направлениям: 
 вовлечение детей с ограниченными возможностями в образова-тельный процесс; 
 социализация детей-инвалидов в коллективе класса, школы, соци-уме; 
 создание активной поведенческой установки у детей-инвалидов на уверенное позиционирование себя в современном обществе; 
 умение превращать свои недостатки в достоинства; 
 формирование толерантного отношения в детском коллективе к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

    Предмет коррекции: эмоциональная и коммуникативная сфера детей. 
    Объект коррекции: дети младшего школьного возраста с ОВЗ. 

Основным направлением в работе с детьми с ОВЗ является развитие эмоциональ-
ного мира учащихся, так как именно эмоции могут служить способом познания 
мира, общения, насыщают жизнь красотой и богатством переживаний. В ходе об-
следований было выявлено, что многие дети с ограниченными возможностями 
здоровья постоянно испытывают трудности при адаптации к окружающей среде, 
что нарушает их эмоциональный комфорт и психическое равновесие. У этих детей 
наблюдается неумение правильно выражать свои чувства, скованность, нелов-
кость или неадекватность мимико-жестовой речи, что затрудняет общение детей 
со сверстниками и взрослыми. 
Прогнозируемые результаты коррекционно-развивающей работы:  

 снятие психического дискомфорта и зависимости от окружающих; 
 развитость коммуникативных умений, достаточная сформированность 

сферы социальных мотивов, наличие позитивного опыта совместной 
деятельности и форм общения со сверстниками, и взрослыми; 

 способность к осознанию себя, своих эмоций и своих возможностей, 
позитивная «Я-концепция», адекватность и реальность самооценки и 



 

 

 

 

уровня притязаний при общей положительной окрашенности, преодо-
ление неуверенности в себе; 

 сформированность навыков регуляции эмоциональных состояний, пре-
одоление повышенной враждебности, тревожности, страхов, фобиче-
ских реакций. 

 

    Консультативная работа включает: 
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образо-
вательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуаль-
но ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-
тания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), пе-
дагогическим работникам — вопросов, связанныхс особенностями образователь-
ного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ОВЗ. 
 

2.4.5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 
их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 
предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 
особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 



 

 

 

 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 

2.4.6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиляв 
образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ре-

бёнка; 
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-
ной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 
проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 
консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальноепартнёрство предусматривает: 
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведом-

ствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социали-
зации, здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с него-
сударственными структурами, прежде всегос общественными объединениями ин-
валидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 



 

 

 

 

       Реализация коррекционно-развивающей работы предполагает специально-

организованную систему коррекционно-развивающих  групповых занятий с деть-
ми младшего школьного возраста с ОВЗ.  
Система групповых занятий осуществляется в 3 этапа:  
1) ориентировочный - вводная психодиагностика, знакомство, создание положи-
тельного эмоционального фона в группе;  
2) реконструктивный -  удовлетворение потребности в признании, через построе-
ние полного образа самого себя, преодоление неприятных для ребенка свойств ха-
рактера;  
3) закрепляющий - итоговая психодиагностика, развитие навыков произвольности, 
отработка нового опыта общения, закрепление новых форм переживаний, чувств 
по отношению к сверстникам, к самому себе, к взрослому, закрепление уверенно-
сти в себе. 
Коррекционно-развивающие  занятия с детьми младшего школьного возраста с 
ограниченными возможностями проводятся индивидуально или в группах, в груп-
пу могут входить учащиеся как одного класса, так и из разных классов. Продол-
жительность 30- 40 минут. Количество занятий – 16 в год. 
   Структура коррекционно-развивающего занятия:  

 ритуал приветствия: 
 рефлексия прошлого занятия; 
 основное содержание занятия; 
 релаксационные упражнения; 
 рефлексия занятия; 
 ритуал прощания. 



 

 

 

 

      Основу коррекционной деятельности на занятиях составляют игры, игровые 
упражнения, игровой тренинг. Так как, во-первых, игра это процесс, способству-
ющий реализации творческих способностей, где ребенок может перевоплощаться 
в творца своей жизни, своего поведения, преодолевать свою скованность, где 
можно убедиться, что из самых сложных ситуаций можно найти выход. Во-

вторых,  игра - деятельность, представляющая собой процесс взаимодействия, 
позволяющий преодолеть проблемы социальных контактов..  
     Также, одним из ведущих средств коррекции являются элементы психогимна-
стики, направленные на развитие способности к позитивному реагированию.  
     Младшие школьники с ограниченными возможностями здоровья включаются в 
повседневную жизнь класса и школы. Включение ребенка с ограниченными воз-
можностями в учебно-воспитательную деятельность с обычными детьми позволя-
ет совершенствовать эмоционально-личностное развитие, помогает избавиться от 
многих недугов, снять раздражение, агрессию, стресс и нервное возбуждение, поз-
воляет переключить негативные мысли на ощущение покоя и радости, тем самым 
повышает интеллект,   раскрывает творческий потенциал каждого ребенка. 
       В организации инклюзивного образования большое внимание уделяется про-
цессу вхождения детей-инвалидов в общеобразовательный учебный процесс и 
внешкольные мероприятия, восприятию их обычными детьми, их родителями, пе-
дагогами, формированию толерантного отношения к детям-инвалидам.  
       В качестве вспомогательных средств в коррекционной работе используются 
рисование, рисование необычными средствами и способами (помадой, пальцами, 
ладонями), музыка, позволяющая снять напряжение. 

 

2.4.7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа коррекционной работыпредусматривает создание в 
образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания детей 
с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализиро-
ванной помощи) в соответствии с рекомендациями психоло-
го-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательной деятельности;учёт индивидуальных осо-
бенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; ис-
пользование современных педагогических технологий, в том числе информацион-
ных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения 
ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по-
требности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в со-
держании образования нормально развивающегося сверстника; использование 



 

 

 

 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образова-
тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образователь-
ные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение 
с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охра-
нительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилакти-
ка физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблю-
дениесанитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выра-
женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-
но-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития4

. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 
является использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционна яработа должна осуществляться 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или 
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития,обусловливает необходимость специальной 
подготовки педагогического коллективаобразовательной организации. Для этого 
необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников образовательных организаций, 
занимающихсярешением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 
работники образовательной организации должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 
методиках и технологиях организации образовательногои реабилитационного 
процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

                                                           

 



 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекцион-
но-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепят-
ственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического разви-
тия в здания и помещения образовательной организации и организацию их пребы-
вания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специ-
ально оборудованные учебные места,специализированное учебное, реабилитаци-
онное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 
обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для органи-
зации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительныхи лечебно-профилактических мероприятий, хозяйствен-
но-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  
      Для проведения коррекционных занятий выделяется отдельный кабинет, где по числу участников устанавливаются стулья, есть мягкая мебель. На по-лу комнаты должно быть половое покрытие для выполнения релаксацион-ных упражнений. В кабинете должен находиться магнитофон, диски с рас-слабляющей музыкой, допускается использование видео техники. Канцеляр-ские принадлежности (карандаши, фломастеры, бумага А4). Игрушки для драматизации историй. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособийи рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 
видеоматериалов. 
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Анализ укомплектованности кадрами и  
уровня квалификации педагогических работников 

  

Должность Должностные обязан-
ности составлены в со-
ответствии с тарифно-

квалификационными 
характеристиками 

Соотноше-
ние количе-
ства имею-
щихся ра-
ботников к 
количеству 
требуемых 

Выполнение требований к уровню 
квалификации в соответствии с ЕКС  

Высшее  
профессиональное  

образование по 
профилю 

КПК 
по 

ФГОС 

Кв. 
катего-

рия 

Заместитель 
директора - 1 

Координирует работу 
преподавателей, воспи-
тателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает совер-
шенствование методов 
организации образова-
тельного процесса. 
Осуществляет контроль 
за качеством образова-
тельного процесса. 

100 % 100 % 100 % - 

Учителя 
начальных 
классов - 22 

Осуществляет обучение 
и воспитание обучаю-
щихся, способствует 

формированию общей 
культуры личности, со-
циализации, осознанно-
го выбора и освоения 
образовательных про-
грамм. 

100 % 100 % 90 % 85 % 

Учителя ино-
странного 
языка - 2 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Учитель му-
зыки - 1 

Осуществляет развитие 
музыкальных способно-
стей и эмоциональной 
сферы обучающихся. 
Формирует их эстетиче-
ский вкус, используя 
разные виды и формы 
организации музыкаль-
ной деятельности. 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Педагог-

психолог - 1 

Осуществляет профес-
сиональную деятель-
ность, направленную на 
сохранение психическо-
го, соматического и со-
циального благополу-
чия обучающихся. 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Социальный 
педагог - 1 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по воспи-
танию, образованию, 
развитию и социальной 

100 % 100 % 100 % 100 % 



 

 

 

 

защите личности в 
учреждениях, организа-
циях и по месту жи-
тельства обучающихся. 

Учитель-

дефектолог, 
учитель-

логопед - нет 

Осуществляет работу, 
направленную на мак-
симальную коррекцию 
недостатков в развитии 
обучающихся 

    

Старшая во-
жатая - 1 

Способствует развитию 
и деятельности детских 
общественных органи-
заций, объединений. 
Приложение 5 

100 % 100 % 100 % 100% 

Педагог до-
полнитель-
ного образо-
вания - 1 

Осуществляет дополни-
тельное образование 
обучающихся в соот-
ветствии с образова-
тельной программой, 
осуществляет спортив-
но-оздоровительную 
деятельность. 

100 % 100 % 100 % - 

Библиоте-
карь - 1 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к инфор-
мационным ресурсам, 
участвует в их духовно-

нравственном воспита-
нии, профориентации и 
социализации, содей-
ствует формированию 
информационной ком-
петентности обучаю-
щихся 

100 % 100 % 100 % - 

Медработник 
- 1 

По согласованию 

(МУЗ ДГБ)     

Работники 
пищеблока - 
5 

По согласованию 

(«Пищеторг»)     

Техперсонал 
- 13 

 
    

 

 

 

 

 

 

Характеристика  кадровых условий реализации ФГОС НОО 



 

 

 

 

Д
ол

ж
но

ст
ь  

№ 
п/п 

ФИО Образование 

Наличие  
КПК за  
3 года 

Квалифика-
ционная  

категория 

За
ме

ст
и-

те
ль

 д
и-

ре
кт

ор
а 1 Фенева 

Виктория  
Вячеславовна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ 

 

- 

уч
ит

ел
ь 

на
ча

ль
ны

х 
кл

ас
со

в  

1 Алтунян  
Диана  
Левовна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ I 

2 Вукерт 

Полина 

Юрьевна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ 1 

3 Воронецкая 

Зоя  
Ивановна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ высшая 

4 Диасамидзе 

Екатерина 
Александров-
на 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ 1 

5 Жаркова 

Светлана  
Дмитриевна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ I  

6 Здоровец 

 Екатерина  
Евгеньевна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ высшая  

7 Олещенко 

Наталья  
Николаевна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ 1 

8 

 

Карпинская 
Екатерина 
Владимировна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ н/а 

9 Киселева 

Рена  
Агамурадовна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ 1 

10 Ковалёва Та-
тьяна  
Николаевна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ 1 

11 Кравченко 

Ирина 

Алексеевна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ высшая 

12 Кулясова  

Елена  
Юрьевна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 
 

+ высшая 

13 Лемешко  
Евгения  
Дмитриевна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ высшая 

14 Макоян  
Ольга 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ высшая 



 

 

 

 

 Фёдоровна 

15 Маринычева 
Наталья  
Владимировна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ высшая 

15 Михайлюта 
Наталья  
Мансуровна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ высшая 

17 

 

Мкртычан 

Ирина  
Арменаковна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ высшая 

18 Морева 

Екатерина 

Андреевна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ н/а 

уч
ит

ел
ь 

на
ча

ль
ны

х 
кл

ас
со

в  

19 Назярян  
Вартануш 
Азатовна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ высшая 

20 Пискунова  
Наталья 
Львовна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ высшая 

21 Тисленко  
Ольга  
Валерьевна 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ высшая 

22 Шепелявцева 
Галина  
Александров-
на 

Высшее, «учитель 
начальных классов» 

+ н/а 

уч
ит

ел
ь 

ин
. 

яз
ы

ка
 

1 Арустамян  
Севиль  
Александров-
на 

Высшее, «учитель 
английского и 

немецкого языков» 

+ высшая 

2 

 

Калиниченко 
Людмила 
Алексеевна 

Высшее, «учитель 
английского языка» 

+  высшая  

уч
ит

ел
ь 

му
зы

ки
 1 Бебешко  

Светлана 

Анатольевна 

Высшее, «учитель 
технологии», ср.-

спец. «учитель му-
зыки» 

+ высшая 

пе
да

го
г-

пс
их

о-
ло

г 

1 Мурая  
Наталья  
Анатольевна 

Высшее, «бакалавр 
психологии» 

+ высшая 

со
ци

ал
ьн

ы
й 

пе
да

го
г 

1 Губачева 

Дарья 

Сергеевна 

 

 

 

Высшее, «режиссер 
праздников и массо-
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3.4.2. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
НОО 

Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования пси-
холого-педагогической работы. Педагог-психолог и классные руководители еже-



 

 

 

 

годно составляют  план  психолого-педагогической работы  в соответствии с акту-
альными возрастными задачами и индивидуальными особенностями обучающих-
ся, а также целями и задачами, стоящими перед образовательным учреждением. 
Планирование  предусматривает индивидуальную и групповую работу с  учащи-
мися,  сопровождение общешкольных и воспитательных мероприятий, проведение 
тематических родительских собраний. 

 

Целью психологического сопровождения является создание социально – 

психологических условий для развития личности  обучающегося и их успешного 
обучения. 

 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 
 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения. 
 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 
 создать специальные социально-психологические условия для оказания по-

мощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  
 

Работая с классами, отдельными обучающимися по новым образовательным 
стандартам, психолог планирует свою деятельность исходя из основной образо-
вательной программы начального общего образования (ООП НОО), которая яв-
ляется основным документом начальной школы. 

 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образователь-
ной программы начального общего образования являются: 

 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к начальной (основной) ступени общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обуча-

ющихся, педагогических и административных работников, родительской об-
щественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участ-
ников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного обра-
за жизни; развития своей экологической культуры дифференциация и индиви-
дуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающих-
ся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников олим-
пиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора даль-
нейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуника-
тивных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка дет-
ских объединений, ученического самоуправления); 



 

 

 

 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (инди-
видуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь-
ного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, раз-
вивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образова-
тельного процесса на начальной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

В соответствии с приоритетными задачами в области образования, обозначен-
ными в президентской инициативе «Наша новая школа» и ФГОС НОО, выделяют-
ся следующие основные направления психолого-педагогического сопровождения 
в начальной школе: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья. 
2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 
3. Развитие экологической культуры. 
4. Выявление и поддержка одаренных детей. 
5. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 
6. Сопровождение дифференциации и индивидуализации обучения детей. 
7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 
8 Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через раз-

витие универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая рабо-
та 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 



 

 

 

 

Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наибо-
лее важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния 
школьников, влияющих на процесс обучения. Составление индивидуального обра-
зовательного маршрута - комплексная работа специалистов образовательного 
учреждения и родителей по составлению прогноза развития ребенка с учетом ин-
дивидуальных и возрастных особенностей,  а также организация условий для реа-
лизации индивидуального маршрута развития. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и со-
здание условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по 
собственному усмотрению, обучатся новому поведению.  

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование по-
требности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в дея-
тельности и общении. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация рабо-
ты, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 
личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

Просвещение и образование (психологическое) детей и взрослых - форми-
рование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в ин-
тересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 
развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном 
этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в станов-
лении личности и развитии интеллекта. 

Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, об-
разовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образова-
тельного учреждения).  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Психолого-педагогическая служба в школе обеспечивает эффективное пси-
холого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процес-
са, является ресурсом реализации стандарта и многократно снижает риски, кото-
рые могут влиять на эффективность деятельности, уменьшить  негативные по-
следствия влияния дестабилизирующих инновационные процессы факторов. 

 

Состав психолого-педагогической службы 

 Заместитель директора по воспитательной работе; 

 педагог-психолог,   
 социальный педагог,  
 старший вожатый,  

 медсестра,  

 классные руководители учащихся начальной школы. 
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3.4.3.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на расходные обязательства,  обеспе-
чивающие конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование.  Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федерального  государственного образовательного стандарта общего образования.   

Муниципальное задание МАОУ СОШ № 18 с УИОП обеспечивает соответ-
ствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учре-
ждением услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Исполнение расходных обязательств  по финансированию реализации ос-
новной образовательной программы осуществляется на основе нормативного по-
душевого финансирования. Региональный расчётный подушевой норматив — это 
минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализа-
ции основной образовательной программы в учреждениях Краснодарского края в 
соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, составляет  36 094  

рублей. 
Сметой МАОУ СОШ № 18 средства распределяются на следующие расходы: 
• оплату труда работников, учитываться затраты рабочего времени педагоги-

ческих работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды ра-
бот (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязан-
ности конкретных педагогических работников, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного про-
цесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расхо-
дов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 
пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением об-
разовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, ко-
мандировочные расходы и др.), расходы, связанные с организацией подвоза обу-
чающихся к образовательным учреждениям. 

Расходы на содержание здания и коммунальные расходы, осуществляются 
из местного бюджета. 

Соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала объёма фонда оплаты тру-
да педагогического персонала 30%/70% от общего объёма фонда оплаты труда. 
Соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда в МАОУ 
СОШ № 18 составляет от 30 %. Соотношение общей и специальной частей внутри 
базовой части фонда оплаты труда 80%/20%. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-
деляются в коллективном договоре. Положением о распределении стимулирую-
щей части фонда оплаты труда определены критерии и показатели результативно-
сти и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к резуль-



 

 

 

 

татам освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания, порядок распределения стимулирующих выплат, предусматривающий уча-
стие органа общественного управления Управляющего совета в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда. В критерии и показатели результатив-
ности и качества, включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-
тивность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями со-
временных педагогических технологий, участие в методической работе, распро-
странение передового педагогического опыта, повышение уровня профессиональ-
ного мастерства. 

Финансовое обеспечение ООП НОО МАОУ СОШ № 18 гарантирует воз-
можность: 

- кадрового обеспечения специалистами, имеющими базовое профессио-
нальное образование и необходимую квалификацию, способными к инновацион-
ной профессиональной деятельности,, обладающими необходимым уровнем мето-
дологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 
образования в течении всей жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готов-
ности к введению ФГОС, формированию универсальных учебных действий, до-
стижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхо-
да; 

-  обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным 
набором средств обучения и воспитания, позволяющих в полном объёме реализо-
вать Требования к результатам освоения основной образовательной программы; 

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, ин-
формационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП НОО; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 
процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.4.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
НОО 

Материально-технические условия реализации основной образователь-
ной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 18 с обеспе-
чивают: возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования, соблюдение санитарно-гигиенических норм образова-
тельного процесса, санитарно-бытовых условий, пожарной и электробезопасно-
сти, требований охраны труда, возможность для беспрепятственного доступа обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья в здание школы. 

Школа размещена в здании общей площадью 4975 кв. м, удалённом от меж-
квартального проезда на расстояние 100-170 м. Имеется самостоятельный земель-
ный участок площадью 0,5 га. Территория участка имеет ограждение по всему пе-
риметру. Более 50 % площади территории засажены деревьями и кустарником. 
Земельный участок имеет разделение на учебно-опытную, физкультурно-

спортивную, хозяйственную и зону отдыха. Площадь учебно-опытного участка 0,5 
га.  

Физкультурно-спортивная зона  размещена за полосой зелёных насаждений. 

Оборудованная спортивно-игровая площадка имеет твёрдое покрытие, обеспечи-
вает выполнение учебных программ по физической культуре, а также проведение 
других оздоровительных мероприятий.  

Оборудование физкультурно-спортивной зоны Зона отдыха включает в себя 
площадку для подвижных игр детей во время перемен возле выхода из здания и 
зелёную зону для тихого отдыха. Хозяйственная зона располагается со стороны 
входа в производственные помещения столовой. Въезды и подходы к зданию ас-
фальтированы. По периметру школьного здания установлено наружное освеще-
ние.  
           Согласно проекту вместимость школьного здания 1200 человек: 600 человек 
в одну смену. Здание имеет все виды благоустройства: водопровод, центральное 
отопление, централизованное водоснабжение и канализацию. Обеспечивается воз-
душный, питьевой, световой, тепловой режимы в соответствии с требованиями 
СанПиН. Высота учебного корпуса 4 этажа.  

На первом этаже расположены: холл, спортивный зал, кабинеты для обуча-
ющихся I ступени, столовая.  

   Площадь спортивного зала 12*24 м, с раздевалками, душевыми, сан. комна-
тами для мальчиков и девочек, комнатой для инструктора. Зал оснащён игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём. 

Столовая рассчитана на 180 посадочных мест. Столовая полного цикла ра-
ботает на сырье, имеет горячий, холодный, мясо-рыбный, кондитерский и овощ-
ной цехи, раздаточную, оборудованную мармитами, моечные для столовой и ку-
хонной посуды, кладовые для сухих продуктов и овощей, холодильники для хра-
нения мясных и особо скоропортящихся продуктов, бытовые помещения для пер-
сонала. Гигиеническая зона облицована кафельной плиткой, установлены элек-
трополотенца. На окна установлены  жалюзи. 



 

 

 

 

На втором этаже расположен актовый зал, библиотека, кабинеты химии, фи-
зики, биологии, информатики и другие кабинеты для учащихся II и III ступени. 

Актовый зал рассчитан на 120 посадочных мест, имеет 3 дополнительных 
помещения: для хранения костюмов, технических средств по 10 кв. м и помеще-
ние для репетиций – 50 кв. м. 

В библиотеке выделены зоны: читательские места, информационный пункт, 
место для работы с каталогами, фонды открытого доступа, фонды закрытого хра-
нения. Книжный фонд библиотеки составляет 16 000 экз., из них фонд учебников 
более 5 000 экз. 

Лицензирован медицинский и процедурный кабинеты, в которых фельдшер 
МУЗ «Детская поликлиника» обеспечивает медицинское сопровождение образо-
вательной деятельности. 

Для обеспечения всех предметных областей урочной и внеурочной деятель-
ности в МАОУ СОШ № 18 с УИОП все кабинеты начальной школы оборудованы 

необходимой ученической мебелью автоматизированными рабочими местами для 
обучающихся и педагогических работников.  

 

Количество учебных кабинетов в основном здании МАОУ СОШ № 18 

Начальное общее образование 

Предметы учебного плана Профиль кабинета Количество 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир  
Основы религиозных культур 
и светской этики 

Музыка 

 Изобразительное  искусство 

 Технология 

Внеурочная деятельность 

Кабинеты  
начального  
образования 

19 

Физическая культура 

Внеурочная деятельность 

Спортзал 1 

Спортивная площадка 1 

 Зал для ритмики 1 

 Игровая комната 1 

 Столовая,  
зал для приема пищи 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Здание литер А 

Начальное общее образование 

Предметы учебного плана Профиль кабинета Количество 

Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир  
Основы религиозных культур 

и светской этики 

Музыка 

 Изобразительное  искусство 

 Технология 

Внеурочная деятельность 

Кабинеты  
начального  
образования 

6 

Физическая культура Зал для ритмики 2 

Внеурочная деятельность Кабинеты внеурочной 
деятельности 

2 

 Буфет,  
зал для приема пищи 

1 

 Спортивная площадка 1 

Во всех классах начальной школы установлены раковины и водонагреватели 
для обеспечения горячим водоснабжением,  над доской установлены софиты. 

Комплекты средств обучения кабинетов включают: 
1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные 
акты. 

2. Учебно-методические материалы: 
-УМК «Перспектива» издательства «Просвещение», 
-дидактические и раздаточные материалы, 
- аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР, 
- компьютерные, информационно-коммуникационные средства обучения, 
3. Учебно-практическое оборудование, игры и игрушки. 

4. Мебель. 

   Школьное здание обеспечено административными и иными помещениями, 
оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебно-
го процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья, санузлами, местами личной гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.4.5.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ООП НОО 

Русский язык 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 
Комплект с электронным приложением. М.: «Просвещение», 2011, 2014. 
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. М.: 
«Просвещение», 2011, 2014. 

2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2-х 
ч. Учебник с электронным приложением. М.: «Просвещение», 2011, 
2012, 2015, 2018, 2019. 

3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык.  Учебник.  3 класс. В 2-х 
ч. Комплект с электронным приложением. М.: «Просвещение»,  2012, 
2013, 2017, 2021. 

4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2- х 
ч. Комплект с электронным приложением. М.: «Просвещение», 2013, 
2014, 2017. 

Родной язык (русский) 
1. Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 1 класс. М.: 

«Просвещение», 2020. 
2. Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 2 класс. М.: 

«Просвещение», 2020. 
3. Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 3 класс. М.: 

«Просвещение», 2021. 

Литературное чтение, литературное чтение на родном языке (русском) 
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное 

чтение. Учебник. 1 класс. В 2-х ч. М.: «Просвещение», 2011, 2014. 
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное 

чтение. Учебник. 2 класс. В 2-х ч. М.: «Просвещение», 2019, 2020. 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное 
чтение. Учебник. 3 класс. В 2-х ч. М: «Просвещение», 2012, 2013, 2017, 

2021. 

4. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное 
чтение. Учебник. 4 класс. В 2-х ч. Комплект с электронным 
приложением. М.: Просвещение, 2013, 2014, 2017. 

Английский язык 

2. Быкова Н.И., Дули Д.., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 2 класс. 
Учебник  для общеобразовательных организаций  (Английский в 
фокусе). – М.: «Просвещение», 2017. 

3. Быкова Н.И.Дули Д.; Поспелова.М.Д. и др. Английский язык. 3 класс. 
Учебник для 3 класса(Английский в фокусе).-  М.: «Просвещение»,2018. 

4. Быкова Н.И.,Дули Д.; Поспелова.М.Д. и др. Английский язык. 4 класс. В 
2-х частях. Учебник для 4 класса (Английский в фокусе). -  М.: 
«Просвещение», 2019. 



 

 

 

 

Математика 

1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. 1 класс. Учебник в 
2-х ч. Комплект с электронным приложением. – М.: «Просвещение», 
2014, 2015. 

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. 2 класс. Учебник в 
2-х ч. – М.: «Просвещение», 2015, 2021. 

3. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. 3 класс. Учебник в 
2-х ч. – М.: «Просвещение», 2016, 2017,2018. 

4. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. 4 класс. Учебник в 
2-х ч. – М.: «Просвещение», 2017. 

Окружающий мир 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 1 класс. В 
2-х ч. – М: «Просвещение», 2011, 2014. 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 2 класс. В 
2-х ч. – М: «Просвещение», 2020. 

3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 3 класс. В 
2-х ч. – М: «Просвещение», 2012, 2013, 2017. 

4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 3 класс. В 
2-х ч. Комплект с электронным приложением. – М.: «Просвещение», 
2012, 2013, 2014, 2017. 

Музыка 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка. Учебник 1 класс. – 

М.: «Просвещение», 2012, 2013. 
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка. Учебник 2 класс.  

– М.: «Просвещение», 2012, 2013. 
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка. Учебник 3 класс. – 

М.: «Просвещение», 2012, 2013. 
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка. Учебник 4 класс. – 

М.: «Просвещение», 2012, 2013. 
Изобразительное искусство 

1. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь. 1 класс. – М.: «Просвещение», 2012, 2013. 

2. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник 
под редакцией Б.Н. Неменского. 2 класс. – М.: «Просвещение», 2011, 
2013. 

3. Горяева Н. А., Неменская Л.А., Питерских А.С. Изобразительное 
искусство. Искусство вокруг нас. Учебник под редакцией  Б.Н. 
Неменского. 3 класс. – М.: «Просвещение», 2012, 2013. 

4. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ художник. 
Учебник под редакцией  Б.Н. Неменского. 4 класс. – М.: «Просвещение», 
2011, 2012, 2013.  

Технология 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 
класс. Комплект с электронным приложением. – М.: «Просвещение», 



 

 

 

 

2012, 2013. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 
Учебник. 2 класс. Комплект с электронным приложением.  – М.: 
«Просвещение», 2012, 2013.  

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Добромыслова Н.В. Технология. 
Учебник. 3 класс. Комплект с электронным приложением. – М: 
«Просвещение», 2012, 2013. 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. , Шипилова Н.В. Технология. Учебник. 4 
класс. – М.: «Просвещение», 2012, 2013. 

Физическая культура 

В.И.Лях. Физическая культура. Учебник. 1-4 классы. – М.: 
«Просвещение», 2012, 2013, 2017, 2020. 

Основы религиозных культур и светской этики 

(Основы православной культуры) 
4 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. – 

М: «Просвещение», 2012, 2013, 2014, 2017. 
Кубановедение 

1. Еременко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. Учебник-тетрадь по 
кубановедению. 1 класс. – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 
2021. 

2. Еременко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. Тетрадь-практикум по 
кубановедению. 2 класс. – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 
2021. 

3 Мирук М.В., Еременко Е.Н., Науменко Т.А., Паскевич Н.Я. 
Кубановедение. Учебник.  3 класс. Комплект с электронным приложением. 
– Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования»,  2013, 2020. 
4. Мирук М.В., Еременко Е.Н., Науменко Т.А., Паскевич Н.Я. 
Кубановедение. Учебник. 4 класс. Комплект с электронным приложением.  
– Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования»,  2018, 2021. 

Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 
информационно-образовательной средой, представленной в МАОУ СОШ № 18 

следующими информационными образовательными ресурсами, 

информационно-телекоммуникационными средствами и педагогическими 

технологиями. 
 

Управление учебно-воспитательным процессом 
 

№ Кабинет Профиль Заведующий Оборудование 

1  кабинет  директора Татаренко М.М. 
 

ПК, МФУ, 
сеть Интернет 

Система контроля ЕГЭ: 2 мони-
тора, ПК, камеры в/н (32 шт.) 

2  кабинет секретаря Рогаченко Е.М. ПК, МФУ, 
сеть Интернет 



 

 

 

 

 

Общее количество учебного оборудования, используемого для управления 
учебно-воспитательным процессом, составляет: 

 компьютеров (ПК+НБ) 12 единиц,   
 принтеров и МФУ 11 единиц. 

Оборудование, используемое в образовательном процессе: 
Адрес: Советской Армии, 9 

3 109 штаб воспитательной 
работы 

Извекова Н.В. 2 ПК, 2 НБ, ПР-3,  МФУ,  
сеть Интернет 

4 215 медицинский  
кабинет 

Майорова Т.А. ПК, МФУ, 
сеть Интернет 

5 216 кабинет заместителя 
директора по УР 

Мичкова Г.Н. ПК, МФУ, принтер, 
сеть Интернет 

6 а/з кабинет заместителя 
директора по АХР 

Портко В.Ф. ПК, МФУ, принтер, 
сеть Интернет 

 вход система в/н лицензированная 

охранная органи-
зация 

ПК, монитор,  
4 камеры внешнего наблюдения  

№ Кабинет Профиль Заведующий Оборудование 

1. 101 начальное  обучение Назарян В.А. НБ, МФУ, ИАД, м/м проектор, сеть 
Интернет 

2. 102 начальное  обучение Кулясова Е.Ю. НБ, МФУ, ИАД, м/м проектор, сеть 
Интернет 

3. 103 начальное  обучение Лемешко Е.Д. НБ, МФУ, ИАД, м/м проектор, сеть 
Интернет 

4. 104 начальное  обучение Воронецкая З.И. НБ, ПК, МФУ, ИАД, м/м проектор, 
сеть Интернет 

5. 105 начальное  обучение Пискунова Н.Л. ПК, МФУ, ИАД, м/м проектор, сеть 
Интернет 

6. 106 начальное  обучение Маринычева 
Н.В. 

ПК, МФУ, ИАД, м/м проектор, сеть 
Интернет 

7. 107 начальное  обучение Мкртычан И.А. ПК, МФУ, ИАД, м/м проектор, сеть 
Интернет 

8. 108 начальное  обучение Кравченко И.А. НБ, МФУ, ИАД, м/м проектор, сеть 
Интернет 

9. 111 спортивный зал Грищенко А.А. НБ,  м/м проектор,  экран, 
сеть Интернет 

Полный комплект спортивных сна-
рядов, игрового инвентаря, тури-
стического оборудования по всем 
разделам программы 

10. 202 начальное  обучение Макоян О.Ф. ПК,  м/м проектор, ИАД, сеть Ин-
тернет 

11. 203 начальное  обучение Тисленко О.В. ПК, МФУ, м/м проектор, ИАД, 
сеть Интернет 

12. 204 начальное  обучение Вукерт П.Ю.. ПК, МФУ, м/м проектор, ИАД, 
сеть Интернет 

13. 206 английский язык Нефёдкина И.А. НБ, м/м проектор,  ИАД, МФУ,  
сеть Интернет 

14. 207 английский язык Джагупова Е.А. НБ, м/м проектор,  ИАД, МФУ,  



 

 

 

 

Адрес: Советской Армии, 9 литер А 

сеть Интернет 

15. 212 изобразительное  
искусство 

Сирота О.Н. НБ, м/м проектор, ИАД,  
сеть Интернет 

16. 213 музыка Бебешко С.А. ПК, м/м проектор, экран, 
сеть Интернет 

17. 214 библиотека Родина Л.Н. НБ, ПК – 3,  м/м проектор, экран, 
сеть Интернет 

18. 217 актовый зал Извекова Н.В. НБ,  м/м проектор, экран,  
микшер, колонки, микрофоны - 4 

19. 310 кабинет дистанци-
онного обучения 
(ДОДИ) 

Бирюков К.А. НБ+ПР+сканер+микрофон+наушни
ки+камера – 9,  

14 ПК, сеть Интернет 

№ Кабинет Профиль Заведующий Оборудование 

20. 11 начальное  обучение Здоровец Е.Е. Рабочее место учителя (системный 
блок, монитор, компьютерная кла-
виатура, компьютерная  мышь, 
компьютерные колонки, лазерный 
МФУ) 
Интерактивный программно-

аппаратный комплекс стационар-
ный 

Средство организации беспровод-
ной сети Вай-фай роутер  
10. Мобильный компьютерный 
класс: 
тележка-хранилище планшетов с 
системой подзарядки,  планшеты – 

25 шт., ноутбук – 1 шт. 
Цифровая лаборатория, цифровой 
микроскоп. 

21. 107 

107а 

зал для ритмики 

игровая комната 

Карпинская Е.В. 
Тисленко О.В. 

Полный комплект спортивных сна-
рядов, игрового инвентаря, обору-
дования по всем разделам програм-
мы 

22. 14 начальное  обучение Карпинская Е.В. Рабочее место учителя (системный 
блок, монитор, компьютерная кла-
виатура, компьютерная  мышь, 
компьютерные колонки, лазерный 
МФУ) 
Интерактивный программно-

аппаратный комплекс стационар-
ный 

Средство организации беспровод-
ной сети Вай-фай роутер  
10. Мобильный компьютерный 
класс: 
тележка-хранилище планшетов с 
системой подзарядки,  планшеты – 

25 шт., ноутбук – 1 шт. 
Цифровая лаборатория, цифровой 



 

 

 

 

микроскоп. 
23. 15 начальное  обучение Морева Е.А. Рабочее место учителя (системный 

блок, монитор, компьютерная кла-
виатура, компьютерная  мышь, 
компьютерные колонки, лазерный 
МФУ) 
Интерактивный программно-

аппаратный комплекс стационар-
ный 

Средство организации беспровод-
ной сети Вай-фай роутер  
10. Мобильный компьютерный 
класс: 
тележка-хранилище планшетов с 
системой подзарядки,  планшеты – 

25 шт., ноутбук – 1 шт. 
Цифровая лаборатория, цифровой 
микроскоп. 

24. 21 начальное  обучение 

(внеурочная дея-
тельность) 

Здоровец Е.Е. Рабочее место учителя (системный 
блок, монитор, компьютерная кла-
виатура, компьютерная  мышь, 
компьютерные колонки, лазерный 
МФУ) 
Интерактивный программно-

аппаратный комплекс стационар-
ный 

Средство организации беспровод-
ной сети Вай-фай роутер  
10. Мобильный компьютерный 
класс: 
тележка-хранилище планшетов с 
системой подзарядки,  планшеты – 

25 шт., ноутбук – 1 шт. 
Комплект для творчества «Изобра-
зительные техники» – 25 шт. 
 Набор «Рукоделие» - 25 шт. 
 Музыкальный центр – 1 шт. 
 Комплект для караоке – 1 шт.  
Комплект звукового оборудования 
– 1 шт. 
Ширма для выступлений – 1 шт. 
Стол  для конструирования с ис-
пользованием робототехнических 
наборов – 1 шт. 
 Конструктор «Квадраты, треуголь-
ники, колеса, соединительные эле-
менты, направляющие элементы» – 

25 шт. 
25. 22 начальное  обучение Жаркова С.Д. Рабочее место учителя (системный 

блок, монитор, компьютерная кла-
виатура, компьютерная  мышь, 



 

 

 

 

компьютерные колонки, лазерный 
МФУ) 
Интерактивный программно-

аппаратный комплекс стационар-
ный 

Средство организации беспровод-
ной сети Вай-фай роутер  
10. Мобильный компьютерный 
класс: 
тележка-хранилище планшетов с 
системой подзарядки,  планшеты – 

25 шт., ноутбук – 1 шт. 
Цифровая лаборатория, цифровой 
микроскоп. 

26. 23 начальное  обучение Тисленко О.В. Рабочее место учителя (системный 
блок, монитор, компьютерная кла-
виатура, компьютерная  мышь, 
компьютерные колонки, лазерный 

МФУ) 
Интерактивный программно-

аппаратный комплекс стационар-
ный 

Средство организации беспровод-
ной сети Вай-фай роутер  
10. Мобильный компьютерный 
класс: 
тележка-хранилище планшетов с 
системой подзарядки,  планшеты – 

25 шт., ноутбук – 1 шт. 
Цифровая лаборатория, цифровой 
микроскоп. 

27. 24 начальное  обучение Макоян О.Ф. Рабочее место учителя (системный 
блок, монитор, компьютерная кла-
виатура, компьютерная  мышь, 
компьютерные колонки, лазерный 
МФУ) 
Интерактивный программно-

аппаратный комплекс стационар-
ный 

Средство организации беспровод-
ной сети Вай-фай роутер  
10. Мобильный компьютерный 
класс: 
тележка-хранилище планшетов с 
системой подзарядки,  планшеты – 

25 шт., ноутбук – 1 шт. 
Цифровая лаборатория, цифровой 
микроскоп. 

28. 25 начальное  обучение 

(внеурочная дея-
тельность) 

Морева Е.А. Рабочее место учителя (системный 
блок, монитор, компьютерная кла-
виатура, компьютерная  мышь, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компьютерные колонки, лазерный 
МФУ) 
Интерактивный программно-

аппаратный комплекс стационар-
ный 

Средство организации беспровод-
ной сети Вай-фай роутер  
10. Мобильный компьютерный 
класс: 
тележка-хранилище планшетов с 
системой подзарядки,  планшеты – 

25 шт., ноутбук – 1 шт. 
Стол для конструирования с ис-
пользованием робототехнических 
наборов – 1 шт. 
19. Комплект робототехники – 6 шт. 
20. Развивающий конструктор из 
460 разноцветных геометрических 
фигур – 14 шт. 
21. Набор для игры в шахматы – 25 

шт. ком-
плект 25 

22. Шахматные часы – 15 шт. 
Набор для игры в шашки – 25 шт. комплект
23. Переплетное устройство – 1 шт. штука
24. Ламинатор пакетный – 1 шт. 



 

 

 

 

3.4.6.МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИ-
СТЕМЕ УСЛОВИЙ. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 
является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
Проведение  комплексных  мониторинговых  исследований  результатов образова-
тельного процесса и эффективности инноваций находит своё отражение в анализе 
проделанной работы за год.  
 План  работы  школы  способствует  своевременному  принятию админи-
стративных  решений,  организации  работы  с  родителями, профессиональному 
росту учителя. В  школе  существует план-график по сопровождению ФГОС НОО, 
сформированы творческие  группы, позволяющие  системно накапливать методи-
ческий  материал,  информировать учителей (на  заседаниях  предметных методи-
ческих объединений, методическом совете, педагогическом совете) и родителей о  
проводимой  работе, повышать уровень квалификации  учителей, непрерывность 
профессионального развития и вести подготовку новых кадров к работе по ФГОС 
НОО.   
Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы.  Определение исходного уровня.  Написание программы  «Си-
стема условий в школе. Определение параметров  реализации основной образова-
тельной изменений программы для необходимых изменений в соответствии с тре-
бованиями Стандарта».  
2. Составление сетевого  графика (дорожной карты). Наметить конкретные сроки, 
ответственных.  Составление сетевого графика системы необходимых условий  
реализации ООП НОО. 
Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание  организационной структуры по контролю за ходом изменения систе-
мы условий реализации ООП НОО. Распределение полномочий в рабочей группе. 
Эффективный контроль за ходом реализации ФГОС. 
2. Отработка механизмов взаимодействия между участниками образовательного 
процесса.  Создание конкретныхмеханизмов взаимодействия между участниками 
образовательного процесса. Создание комфортной среды в школе, как для взаимо-
действия, так и связи между участниками образовательного процесса.  
3. Проведение различного уровня совещаний, собранийпо реализации програм-
мыУчёт мнений участниковобразовательного процесса и реализации ООП НОО. 
Достижение высокого качества образования. Обеспечение доступности, открыто-
сти и привлекательности школы.  
4. Разработка системы мотивации и мотивационной среды для участников реали-
зации ООП НОО. Профессиональный и творческий рост педагогов, стимулирова-
ния  педагогов и обучающихся, показывающих высокое  качество при реализации  
ООП НОО.  
Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого  графика. Создание эффективнойсистемы реализации вы-
полнению ООП НОО. Достижение необходимых изменений по реализации ООП 
НОО. 



 

 

 

 

2. Диагностика  эффективности внедрения системы педагогических процедур, 
направленных на достижение ожидаемого результата.  Создание пакета  диагно-
стик.  
3.Подбор  диагностических методик для формирования целостной системы отсле-
живания выполнения ООП НОО. Пакет  инструментария.  Формирование целост-
ного аналитического материала для отслеживания качества выполнения ООП 
НОО. 
 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО СОЗДАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ  
УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

В МАОУ СОШ № 18  
 

Область изменения:  ̶ принципы  и  организационные  механизмы  управления  педагогическим персо-
налом ОУ;  ̶ профессиональная  готовность  педагогических  работников  ОУ  к  реализации 
ФГОС НОО;  ̶ нормативно-правовая база;  ̶ система методической работы;  ̶ взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  ̶ материально-техническая база.  
 Критерии эффективности системы условий: ̶ достижение  планируемых  результатов  освоение ООП НОО  всеми обучающи-
мися школы;  ̶ выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, круж-
ков, организации общественно-полезной практики, в том числе социальной;  ̶ работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, 
круглых столов, ролевых игр и т.д.;  ̶ участие обучающихся, родителей  (законных  представителей), педагогических 
работников  и  общественности в разработке ООП НОО, проектировании  и разви-
тии внутришкольной социальной среды;  ̶ эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, 
формируемой  участниками  образовательного  процесса в соответствии с запро-
сами  обучающихся и их родитлями  (законными  представителями), спецификой 
школы и с учетом особенностей региона;  ̶ использование в образовательном  процессе  современных образовательных тех-
нологий деятельностного типа;  ̶ эффективное управление  школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирова-
ния.  

 

 



 

 

 

 

 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Ожидаемые результаты 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

1. Создание нормативного обеспечения образовательного процесса 

1 Обновление документов, 
регламентирующих дея-
тельность школы в связи 
с реализацией ФГОС 
НОО.  
 

Внесение изменений в Устав, за-
мена лицензии, свидетельства об 

аккредитации 

По мере 
необходимо-
сти и по мере 

изменения 
нормативной 

базы 

Директор 

 

2 Разработка на основе 

примерной основной об-
разовательной програм-
мы начального общего 
образования основной 
образовательной про-
граммы образовательной 
организации, актуализа-
ция содержания  

Разработка учебного плана, 
рабочих программ учебных пред-
метов, курсов, дисциплин, моду-

лей; годового календарного 
учебного графика. Утверждение 

основной образовательной про-
граммы организации, осуществ-
ляющей образовательную дея-
тельность. Разработка и утвер-
ждение индивидуальных про-

грамм. 

К 1 сентября Заместители 
директора по 

УР 

3 Формирование и актуа-
лизация банка норма-
тивно-правовых доку-
ментов школьного уров-
ня, обеспечивающих ре-
ализацию ФГОС НОО  

Разработка локальных актов, уста-
навливающих требования к раз-

личным объектам инфраструктуры 
общеобразовательного учрежде-
ния с учетом требований к мини-
мальной оснащенности образова-

тельного процесса. Приказ об 
утверждении локальных актов 
(положения о внеурочной дея-

тельности обучающихся, положе-
ния об организации  текущей и 

итоговой оценки достижения обу-
чающимися планируемых резуль-
татов освоения основной образо-

вательной программы, 
положения об организации до-
машней работы обучающихся, 
положения о формах получения 
образования). 

Сентябрь заместители по 
направлениям 
деятельности 

Заместитель по 
ВР 

3 Приведение должност-
ных инструкций работ-
ников образовательной 
организации в соответ-
ствие с требованиями 
ФГОС НОО, тарифно-

квалификационными ха-
рактеристиками и про-
фессиональным стандар-
том 

Разъяснение изменений в связи с 
введением профстандарта, предва-
рительная работа, ознакомление 

под подпись  

К 1 января Директор 



 

 

 

 

4 Определение списка 
учебников и учебных по-
собий, используемых в 
образовательной дея-
тельности в соответствии 
со ФГОС НОО 

Проверка соответствия Феде-
ральному перечню и соблюдения 
преемственности предметных ли-

ний 

Январь Руководители 
МО 

2. Создание  финансового обеспечения ФГОС НОО 

1 Определение объёма 
расходов, необходимых 
для реализации ООП и 
достижения планируе-
мых результатов 

Предварительное комплектова-
ние, предварительная тарифика-

ция, ПФХР 

К 1 сентября  
и к 1 января 

Директор, ЦБ 

2 Корректировка локаль-
ных актов, регламенти-
рующих  установление 
заработной платы работ-
ников образовательного 
учреждения, в том числе 
стимулирующих надба-
вок и доплат, порядка и 
размеров премирования 
в соответствии с НСОТ 

Обсуждение и утверждение По-
ложения об оплате труда 

К 1 сентября Общее собра-
ние, председа-
тель ПК, ди-

ректор 

3 Определение размеров 
оплаты труда работников 
в связи с изменениями 
условий труда 

Заключение дополнительных со-
глашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками   

К 1 сентября Директор 

3.  Организационно-методическое обеспечение ФГОС НОО 

1 Обеспечение координа-
ции взаимодействия 
участников образова-
тельных отношений по  
реализации ФГОС НОО 

Приказ о распределении обязан-
ностей заместителей директора, 

составление плана организацион-
но-методического сопровождения 

реализации ФГОС 

К 1 сентября Директор, за-
меститель ди-

ректора по 
УМР 

2 Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 
общеобразовательных 
организаций и организа-
ций дополнительного 
образования, обеспечи-
вающих организацию 
внеурочной деятельно-
сти 

Заключение договоров о взаимо-
действии 

В течение года Директор, за-
меститель ди-
ректора по ВР 

3 Разработка и реализация 
системы мониторинга 
образовательных потреб-
ностей обучающихся и 
родителей по использо-
ванию часов вариативной 
части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Опросники, анкетирование на 
сайте 

Ноябрь-март Заместитель 
директора по 
ИТ, педагог-

психолог 

4 Привлечение органов 

государственно-

Обсуждение проекта на заседании 
Управляющего совета 

Январь, август Председатель 
Управляющего 



 

 

 

 

общественного управле-
ния образовательной ор-
ганизацией к проектиро-
ванию основной образо-
вательной программы 
начального общего обра-
зования. 

совета (по со-
гласованию),  

директор 

5 Изучение образователь-
ных потребностей и ин-
тересов обучающихся 
начальной ступени об-
щего образования и за-
просов родителей по ис-
пользованию часов вари-
ативной части учебного 
плана (внеурочной дея-
тельности). 

Диагностика. Информационная 
справка по результатам анкетиро-

вания. 

Апрель-май Заместитель по 
УМР 

6 Совершенствование спо-
собов и организацион-
ных механизмов кон-
троля образовательного 
процесса и  оценки его 
результатов 

Внутришкольный контроль,  
план ВШК, мониторинг планиру-
емых результатов, конкурс порт-

фолио 

В течение года Заместители по 
направлениям 
деятельности 

7 Внесение изменений в 
«Положение о системе 
оценок, формах и поряд-
ке проведения промежу-
точной аттестации» в 
части введения ком-
плексного подхода к 
оценке результатов обра-
зования: предметных, 
метапредметных, лич-
ностных. 

 «Положение о системе оценок, 
формах и порядке проведения 
промежуточной аттестации» с  
изменениями и дополнениями, 
приказ о внесении изменений в 

Положение 

Март-апрель Заместители 
директора по 

УР 

8 Организация участия 
различных категорий пе-
дагогических работников 
в краевых, муниципаль-
ных  семинарах по во-
просам организации об-
разовательного процесса 
в соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО 

Создание единого образователь-
ного пространства  

 

В течение года Заместитель 
директора по 

УМР 

4. Создание кадрового  обеспечения ФГОС НОО 

1 Анализ кадрового обес-
печения введения и реа-
лизации ФГОС НОО 

Предварительная тарификация, 
подбор  кадров 

Январь-август Директор 

2 Повышение квалифика-
ции педагогических и 
руководящих работни-
ков образовательной ор-

Составление плана-графика, по-
дача заявок для прохождения 

курсов повышения квалификации 

На 11 января, 
согласно гра-

фику 

Заместитель 
директора по 

УМР 



 

 

 

 

ганизации  
3 Разработка плана внут-

ришкольного повышения 
квалификации по вопро-
сам начального общего 
образования (проведение 
инструктивно-

методических совеща-
ний, обучающих семина-
ров и др.) самообразова-
ния, аттестации педаго-
гов 

Организация методической рабо-
ты, обеспечивающей сопровож-

дение НОО. Приказ об утвержде-
нии структуры и содержания ме-

тодической работы. 

В течение года Заместитель 
директора по 

УМР 

5. Информационное обеспечение ФГОС НОО 

1 Информирование 
участников образо-
вательного процесса 
и общественности о 

ключевых позициях 

введения ФГОС 
НОО.  

Создание информационной стра-
ницы на сайте образовательного 

учреждения, размещение актуаль-
ных информационных материалов 

о введении ФГОС НОО. 

Создание на сайте площадки для 
диалога участников образователь-

ных отношений. 

Сентябрь Заместитель ди-
ректора по ИТ 

Протоколы родительских собра-
ний, конференций, заседаний орга-
на государственно-общественного 
управления, на которых происхо-
дило информирование родитель-
ской общественности. 

В течение года Председатели 
органов государ-

ственно-

общественного 
управления 

2 Информирование 
общественности че-
рез СМИ о введении 
ФГОС 

Публикации в СМИ. В течение года Руководитель 

КНО 

3 Анализ результатов 

изучения обще-
ственного мнения по 
вопросам реализации 

ФГОС НОО  

Внесения дополнений и изменений 
в содержание ООП 

Август Рабочая группа 

4 Обеспечение пуб-
личной отчётности 
образовательной ор-
ганизации о ходе и 
результатах реализа-
ции ФГОС НОО 

Включение в публичный доклад 
директора школы  раздела, отра-

жающего реализацию ФГОС  

К 20 сентября Заместители ди-
ректора по 

направлениям 

6. Материально-техническое обеспечение ФГОС НОО 

1 Анализ материаль-
нотехнического 
обеспечения реали-
зации ФГОС НОО 
начального общего 
образования 

Проведение инвентаризации 
школьного здания, оборудования и 
оснащения. Определение объёмов 
и сроков ремонтных работ и ре-

конструкций. Составление перечня 
оборудования и оснащения для 
выполнения требований к мини-
мальной оснащённости. Работа 

До 30 мая  
 

Директор, заме-
ститель дирек-
тора по АХР 



 

 

 

 

попечительского совета. 
2 Обеспечение соот-

ветствия материаль-
нотехнической базы 
образовательной ор-
ганизации требова-
ниям ФГОС НОО 

Проведение текущего ремонта, 
оснащение учебного процесса и 
оборудование учебных помеще-
ний. Смотр кабинетов, ведение 
паспорта кабинета, составление 

планов развития кабинетов. 
Обеспечение возможности беспре-
пятственного доступа обучающих-

ся с ОВЗ к различным объектам 
инфраструктуры  

До 1 сентября  Директор, кон-
трактный управ-
ляющий, пред-
седатель попе-
чительского со-
вета (по согла-

сованию) 

3 Обеспечение соот-
ветствия санитарно-

гигиенических усло-
вий требованиям 
ФГОС НОО 

Ремонт школы к учебному году, 
ремонт сан. узлов, установка водо-
нагревателей в кабинетах, замена 

светильников. Составление графи-
ка закупок 

К 1 сентября  
и постоянно 

Директор, заме-
ститель дирек-
тора по АХР 

4 Обеспечение соот-
ветствия условий 
реализации ООП 
противопожарным 
нормам, нормам 
охраны труда работ-
ников образователь-
ной организации 

Заключение договора на обслужи-
вание пожарной сигнализации, 

охрану, «тревожную кнопку», ме-
дицинское обслуживание, питание 

К 1 января Директор 

5 Обеспечение соот-
ветствия информа-
ционно-образова 

тельной среды тре-
бованиям ФГОС 
НОО 

Оснащение кабинетов АРМ педа-
гогического работника и обучаю-

щегося.  
Обеспечение доступа к электрон-
ным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и 
региональных и иных базах дан-

ных. 
 Пополнение медиатеки.  

Создание и обслуживание единой 
локальной сети, обеспечение до-
ступа в сеть по технологии Wi-Fi. 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образователь-
ных отношений к информацион-
ным образовательным ресурсам в 

Интернете. Заключение договора с 
«Ростелеком». 

Приобретение учебного оборудо-
вания, программного обеспечения. 
Ведение электронного классного 

журнала с использование ПО «Се-
тевой город», ведение электронно-

го дневника. 

К 1 января,  
постоянно 

Директор, заме-
ститель дирек-

тора по ИТ 

6 Проведение анализа 
программно – мето-
дического обеспече-

Заключение договоров с издатель-
ствами на поставку учебников и 

учебных пособий. 

Февраль-

август 

Заведующая 

библиотекой, 

контрактный 



 

 

 

 

ния  начального об-
щего образования в 
соответствии с 
ФГОС. 

Обеспечение уком-
плектованности биб-
лиотечноинфор ма-
ционного центра пе-
чатными и электрон-
ными образователь-
ными ресурсами по 
всем учебным пред-
метам учебного пла-
на ООП НОО 

управляющий 
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