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1. Целевой раздел 
Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее- Программа) 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа» (далее–Учреждение)разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от « 6» октября 2009 г. № 373), на основе Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04. 2015 № 1/15) и с 
учётом учебно-методического комплекса «Школа России». 

Нормативный срок освоения Программы составляет 4 года. Для лиц, обучающихся по 
индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего образования может быть 
сокращен. 

Язык обучения–русский язык. 
Программа может быть реализована в очной, очно-заочной или заочной форме. Обучение в 

форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Учреждении. Допускается 
сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

При реализации Программы начального общего образования Учреждение вправе применять: 
• различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии; 
• модульный принцип представления содержания указанной программы и построения учебных 

планов, использования соответствующих образовательных технологий. 
• Организация образовательной деятельности по Программе начального общего образования 

может быть основана на делении обучающихся на группы и различное построение учебного 
процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и 
интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, 
в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных 
предметов (далее – дифференциация обучения). 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 
пределах осваиваемой Программы начального общего образования в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Учреждения. 

Независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения ФГОС 
является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего образования. 

Результаты освоения Программы начального общего образования, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля Программы начального общего образования, подлежат оцениванию с учетом 
специфики и особенностей предмета оценивания. 

 
Цель реализации Программы — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. Достижение 

поставленной цели при разработке и реализации Программы предусматривает решение следующих 
основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 
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 и индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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- достижение планируемых результатов основной образовательной программы начального 
общего образования всеми обучающимися; 

- 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; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 
Программа формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, 
связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели исследовать им в учебной деятельности; планировать 
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 
основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до11лет): 
- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

В основе реализации Программы лежит системно-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, поликультурного и поликонфессионального состава; 

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

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
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- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

При реализации Программы используется учебно-методический комплекс (далее-УМК) 
«Школа России». УМК представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 
которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление 
деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную 
систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития конкретного 
образовательного учреждения. 

Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа — это современные 
достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, с их 
исключительной ценностью и значимостью. В этой связи, для авторского коллектива УМК «Школа 
России» — учёных, чьи имена известны всем, кто работает в системе начального образования (В. Г. 
Горецкий, М. И. Моро, А. А. Плешаков, Л.Ф.Климанова, Л.АВиноградская, В.П.Канакинаидр.), в 
сотрудничестве с издательством «Просвещение», приоритетом в процессе разработки УМК и его 
системного развития всегда было и остаётся—соответствие запросам времени в сочетании с 
неразрывной связью образовательного опыта предшествующих периодов. Методологической 
основой нового комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи в учебниках 
УМК «Школа России» задания, направленные на включение детей в деятельность, выстроены в 
систему, позволяющую строить процесс обучения как двусторонний: 

- обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств 
младших школьников 

- обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы ФГОС. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, 
всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, 
интересов и потребностей. 

Ведущие целевые установки УМК «Школа России» 
УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 
художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее 
структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

- Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

- Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 
основы умения учиться. 

Программа реализуется Учреждением через организацию образовательной деятельности 
(урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения Программы с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных 
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Учреждением. 
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Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 
деятельности при реализации Программы Учреждение определяет самостоятельно. 

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов основной 
образовательной программы начального общего образования, а также формирование 
образовательного пространства для решения задач социализации, воспитания, развития здорового 
жизненного стиля, самоопределения обучающихся. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов основной 

образовательной программы начального общего образования; 
- создать условия для наиболее полного удовлетворения интересов обучающихся, укрепления 

их здоровья; 
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 
- обеспечить учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся. 
Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению

 образовательных результатов, направленных на формирование представлений о 
гражданственности и патриотизме, формированию нравственных чувств и этического сознания, 
формированию творческого отношения к учению, труду, жизни, формированию ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей 
среде, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 
обучающихся. 

Особенности внеурочной деятельности обучающихся: 
• направленность на использование различных средств, обеспечивающих исследовательский, 

творческий характер деятельности; 
• разностороннее развитие обучающихся в процессе освоения ими культурных ценностей; 
• неформальный, нестандартный характер детских объединений и школьных мероприятий, 

праздников, акций, конкурсов; 
• партнерство, сотворчество, общение по интересам как условие организации внеурочной 

деятельности; 
• единство обучения и учения (самостоятельной деятельности), воспитания и самовоспитания, 

развития и саморазвития, адаптации и социализации в современных условиях; 
• творческий подход в постановке и решении задач, требующих интегрированного знания, 

исследовательского поиска. 
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации 

педагогами образовательной организации. 
Внеурочная деятельность организована по классным коллективам. 
Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и не рабочие праздничные дни. 
Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Программа начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися 
результатов освоения программы начального общего образования в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

Система учебников «Школа России» на уровне начального общего образования обеспечивает в 
результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 
образования формирование у выпускников личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
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на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 
- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

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

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

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

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

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

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
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учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- 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 результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- 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 несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 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; 
- владеть рядом общих приемов 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 зависимости от 

конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
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различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнера; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися междисциплинарных программ 

Междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий» 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств–стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
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понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

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

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

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

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- установки на здоровый образ жизни и её реализации в реальном поведении и поступках; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 
- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  
 
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- 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 результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, 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; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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- владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям, устанавливать аналогии; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
- обобщать, т.е. осуществлять, генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
- владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
- Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
- Записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

- 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; 
- задавать вопросы; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность на учиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
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коммуникативных задач. 
Междисциплинарная программа «Чтение. Работа с текстом» 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные признаки; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

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

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

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, непоказанные в тексте 

напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

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

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание и языковые особенности текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний обнаруживать недостоверность, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 
Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

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; 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 
- набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 
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использовать автоматический орфографический контроль; 
- создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их; 
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
- собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время естественно-научных 

наблюдений и экспериментов, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 
ИКТ; 

- искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и справочниках, 
Интернете; 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио-и видео фрагментов с использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 
новое изображение из готовых фрагментов(аппликация); 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 
- представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т.д.); 
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 
выбору её источника; 

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

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 
Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
Предметные результаты по годам обучения представлены в рабочих программах по предмету. 
 
Русский язык 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие; 

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

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

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителями  и др. 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные(однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

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

оценивать правильность его выполнения; 
- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
 
Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» Выпускник научится: 
- распознавать грамматические признаки слов; 
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 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 словосочетании и 

предложении; 
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
- выделять предложения с однородными членами. 
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 объеме содержания курса); 
- определять(уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находит и исправлять орфографические и 
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пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определенной орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 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 незнакомыми, с людьми разного возраста; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение и аргументировать его; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста;   
- сочинять 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 определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

 
Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности. Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 

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

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

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

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 
автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 
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озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 
по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 
краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 
его содержание; 

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

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

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

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

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

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

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства; 
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится: 
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой; 
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
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- Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 
научится: 

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

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

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

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 
и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 
эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов)  
Выпускник научится:  
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

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

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 
(мультфильма). 

 Русский родной язык при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 
настоящее»: Выпускник научится: 

 
- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученным и темами; 
- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 
указанной тематике; 

- понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 
уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 
особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие природные 
явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 
инструменты, с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); наблюдать 
особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 
детской художественной литературы; 

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 
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родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; осознавать 
уместность употребления эпитетов и сравнений в речи. 

 
При реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
Выпускник научится: 
 
- осознавать смыслоразличительную роль ударения; проводить синонимические замены с 

учётом особенностей текста; 
- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 
- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 
- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких 

возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или 
явлению реальной действительности; проводить синонимические замены с учётом особенностей 
текста; 

- правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; 
пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 
языка (в рамках изученного); соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); 

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го 
лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 
с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 
глаголом в форме прошедшего времени); 

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста. 
 
при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: Выпускник научится: 
 
- различать этикетные формы обращения в официальной и не официальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения входе диалога; 
- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление; 
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств народном 

языке адекватно ситуации общения; 
- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и о культуре русского народа; 
- устанавливать логическую связь между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на 

предложенный текст; создавать тексты -повествования о посещении музеев, об участии в народных 
праздниках. 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 
от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 
между фактами; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 
выразительного слово употребления; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацам и текста; 

- приводить объяснения заголовка текста; редактировать письменный текст с целью 
исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

- составлять план текста, неразделённого на абзацы; 
- пересказывать текст с изменением лица; 
- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об 
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участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; создавать тексты-повествования об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 
точной передачи смысла; 

- приводить объяснения заголовка текста. 
 
Литературное чтение на русском родном языке 
 
Виды речевой и читательской деятельности. Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 

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

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

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

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении в слух и про себя, при прослушивании): 
- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 
автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в  явном виде; задавать вопросы 
по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 
его содержание; 

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

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

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

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 
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- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

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

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства; 
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится: 
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой; 
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 
научится: 

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

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

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

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 
и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 
эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится: 
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

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

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 
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- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 
(мультфильма). 

 
Английский язык. Коммуникативные умения. Говорение 
Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
- соотносить графический образ английского слова сего звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
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- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
- корректно произносить предложения сточки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
- читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
Математика: 
Числа и величины Выпускник научится: 
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- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
- устанавливать закономерность —правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —дециметр, дециметр —сантиметр, метр 
—сантиметр, сантиметр —миллиметр). 

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

объяснять свои действия. 
Арифметические действия Выпускник научится: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) 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 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулями числом 
1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- решать задачи в 3—4 действия; 
- находить разные способы решения задачи.  
- Пространственные отношения Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
- 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; 
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- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).  
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из прямоугольников. 
 
Работа с информацией Выпускник научится: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- читать несложные готовые круговые диаграммы; 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

информации; 
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 
- интерпретировать информацию, полученную при проведении не сложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 
Окружающий мир 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 признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 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, карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

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

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото-и видеокамеру, 

микрофонидр.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 



 
 

25 
 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познанияокружающегомиравсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации. 

Человек и общество Выпускник научится: 
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 
на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

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

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

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

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

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

группами; 
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

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

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 
распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
Изобразительное искусство: 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности. Выпускник научится: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

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

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 
ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
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- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественнотворческого замысла; 

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

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

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России; 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 
деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта —природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, выражая свое отношение к качествам 
данного  объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

и т.д.), в природе, на улице, в быту; 
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, декоративноприкладого 

искусства в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать 
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 
разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 
- изображать много фигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
 
Музыка 
Выпускник научится: 
- Воспринимать музыку различных жанров; 
- Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 
- Эмоционально откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

деятельности; 
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 
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сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально-пластическом движении 
и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 
- участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 
- представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, драматизация); 
- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 
- использовать ИКТ в музыкальных играх. 
 
Технология 
Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Выпускник научится: 
- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность—и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 

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 декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
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заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам ,эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 
задачей. 

-  
Конструирование и моделирование Выпускник научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 
- создаватьмысленныйобразконструкциисцельюрешенияопределеннойконструкторской задачи 

или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 
материале. 

Практика работы на компьютере Выпускник научится: 
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их  назначением  базовые действия с  компьютером и другими 
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения(минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 
доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 
Физическая культура: 
Знания о физической культуре Выпускник научится: 
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных физических качеств; 

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

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

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности. 
 Выпускник научится: 
- отбирать  упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 
- выполнятьпростейшиеприемыоказаниядоврачебнойпомощипритравмахиушибах. 
Физическое совершенствование. Выпускник научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объема); 
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
- выполнять передвижения на лыжах. 
 
ОРКСЭ: 
Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды,  религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
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общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
Основы исламской культуры Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России; 

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур  в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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Основы иудейской культуры Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормам и иудейской религиозной морали; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур. Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 
праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 
мораль, этикет и др.); 

- напримере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 
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жизни людей, общества; 
- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 
людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее–Система оценки) является 

инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 
начального образования в Учреждении. 

Основными функциями Системы оценки являются: 
• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования; 
• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управлениеобразовательным процессом. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы включает в себя 

процедуру внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка проводится в рамках следующих процедур: 
• стартовый контроль; 
• текущий контроль знаний; 
• промежуточная аттестация обучающихся. 
Внешняя оценка проводится в рамках следующих регламентированных процедур: 
• аттестация педагогических работников Учреждения; 
• аккредитация Учреждения; 
• мониторинговые исследования качества образования. 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования является комплексной, включает оценку достижения 
обучающимися трёх групп результатов образования: 

• личностных 
• метапредметных 
• предметных. 
Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
- самоопределение—сформированностьвнутреннейпозицииобучающегося—принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление 
основроссийскойгражданскойидентичностиличностикакчувствагордостизасвоюРодину, народ, 
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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- 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», итого, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 
преодолению этого разрыва; 

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

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к Учреждению; 
- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса—уроки, познание 

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

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха / неуспеха в учении; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

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

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

Мониторинг личностных образовательных результатов обучающихся осуществляется 
учителем, классным руководителем, педагогом-психологом Учреждения, администрацией 
Учреждения через: 

- Наблюдение–сборпервичнойпсихолого-педагогическойинформацииналичия/отсутствия 
заранее выделенных показателей развития (критериев) какого-либо аспекта деятельности всего 
класса или одного ученика. 

- Опросы/проективные методики. 
- Портфолио–интегральная(накопительная)оценкаличностныхрезультатовобучающегося, 

демонстрирующая его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
Результаты мониторинга и их анализ позволяют: 
- наблюдать за изменениями в достижении обучающимися их личностных результатов, а также 

достижений отдельных классных коллективов и основного  звена школьного коллектива; 
- получить информацию об уровне личностных достижений обучающихся; 
- увидеть необходимость активизации тех или иных сфер деятельности для создания лучших 

условий развития личности и отдельных классных коллективов в предметном обучении; 
- конкретизироватьопределенныевидыдеятельностивсегопедагогическогоколлектива; 
- оценить эффективность совместной деятельности учителей, классных руководителей, 

педагога-психолога Учреждения и членов семьи. 
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 
результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 
деятельности Учреждения. 

 
Оценка метапредметных результатов 
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На уровне начального общего образования подлежат оцениванию три интегративных 
метапредметных образовательных результата: 

- умение учиться; 
- учебное сотрудничество; 
- грамотность чтения информационных текстов. 
Оценка метапредметных результатов проводится учителем, а также администрацией 

Учреждения. 
Основные способы оценивания метапредметных образовательных результатов: 
- выполнение комплексных работ; 
- выполнение диагностических задач; 
- работа с проектами. 
Оценка метапредметных результатов проводится учителем, а также администрацией 

Учреждения. 
1. Комплексные работы на межпредметной основе представляют собой 

стандартизированные письменные работы, задания в которых строятся на материале разных 
предметов или материалах, интегрирующих разное предметное содержание, и направлены на 
оценку информационных и некоторых регулятивных действий. 

Уровень освоения метапредметных планируемых результатов определяется следующим 
образом: 

Ниже базового уровня – 50% от возможных баллов за задания комплексной работы;  
Базовый уровень – 50-65% от возможных баллов за задания комплексной работы;  
Повышенный уровень – 66-85% от возможных баллов за задания комплексной работы; 
Высокий уровень –86-100%отвозможныхбалловзазаданиякомплексной работы. 
2. Выполнение диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД 
Для формирования личностных УУД – используются все задания, в которых обучающимся 

предлагается дать собственную оценку. 
Для формирования регулятивных УУД – подбираются задания, в которых обучающимся 

предлагается обсудить проблемные вопросы, а затем сравнить свой результат, например, с выводом 
в рамке. 

Для формирования коммуникативных УУД – предлагаются задания для работы в паре, группе. 
Для формирования познавательных УУД – подбираются задания, правильный результат 

выполнения которых нельзя найти в учебнике в готовом виде. Но в текстах и иллюстрациях 
учебника, справочной литературы есть подсказки, позволяющие выполнить задание. 

Во всех учебниках УМК «Школа России» (с1 по 4класс) представлена страница «Шмуцтитул», 
на которой зафиксировано основное содержание и задачи изучения темы .Смысл – дать 
обучающимся возможность спрогнозировать содержание раздела, определить задачи его изучения. 
Обсуждение с обучающимися содержания раздела приобщает их к планированию учебной работы, 
также формирует способность принимать, сохранять цели работы по теме и устанавливать связь со 
средствами её достижения. В конце каждого раздела представлена рубрика «Проверим и оценим 
свои достижения». 

Данная рубрика позволяет обучающимся систематически контролировать и оценивать процесс 
и результат своей деятельности. Внутри разделов представлена система вопросов и заданий, 
формирующих и развивающих регулятивные умения (составление плана действий, применение 
алгоритмов, оценка выполненной работы по представленным критериям, задания на самоконтроль, 
определение наиболее рациональных способов действий, работа со справочными материалами и 
другие). Такая дидактическая структура учебников призвана обеспечить условия для развития 
регулятивных УУД обучающихся и в целом их учебной деятельности. 

Работа с проектами. К общим в структуре учебников УМК «Школа России» относится раздел 
«Наши проекты», который наряду с формированием регулятивных умений, решает ряд других 
важных задач развития младших школьников, а именно, позволяет создать ситуацию успешности 
вне зависимости от уровня обученности, учит навыкам сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми, дает опыт социализации, повышает познавательную мотивацию, учит доводить до 
завершения начатое дело. Работа с проектами позволяет педагогам методом наблюдения 
определить проблемы и достижения, обучающихся на предметном, метапредметном и личностном 
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уровнях, в течение четырех лет обучения мониторировать результаты и определять стратегию 
образовательной деятельности. 

Содержательная и техническая сторона работы с проектами включены авторами в учебники 
«Школы России» с учетом двух важных аспектов: 

- во-первых, проектные умения – это возможность для формирования и развития 
универсальных учебных действий на основе качественно усвоенных или усваиваемых знаний 
обучающимися; 

- во-вторых – это одна из форм итоговой диагностики для определения уровня достижений 
требований ФГОС к выпускникам начальной школы. 

Основной̆ процедурой̆ итоговой̆ оценки достижения метапредметных результатов 
(регулятивных и коммуникативных) является защита группового проекта. Результат проектной 
деятельности должен иметь практическую направленность. 

Групповая проектная работа выполняется обучающимися под контролем учителя. По 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности (познавательной, практической, учебно–исследовательской, социальной, 
художественно – творческой, иной). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: а) 
письменная работа (реферат, буклет, брошюра, эссе и т.д.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, таки 

мультимедийные продукты. 
Темы проектов, критерии оценивания, сроки защиты группового проекта, состав комиссии по 

оцениванию группового проекта определяются ежегодно приказом руководителя Учреждения. 
Оценка предметных результатов 
Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Внутренняя оценка ведётся 
каждым педагогическим работником в ходе процедур: текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации, а также администрацией Учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. 

Внешняя оценка осуществляется в ходе независимой оценки качества образования или 
мониторинговых исследований. 

 
Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией Учреждения и выступает как основа для 
оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 
владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, 
логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 
изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 
и индивидуализации учебного процесса. 

Текущий контроль обучающихся – это систематическая проверка учебных достижений 
обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательнойдеятельностивсоответствиисобразовательнойпрограммой. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях: 
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• контроля уровня достижения обучающимся результатов,
 предусмотренных образовательной Программой; 

• оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 
• проведения обучающимся самооценки; 
• оценки работы обучающегося педагогическим работником с целью совершенствования 

образовательного процесса; 
Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учѐтом 
особенностей предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся осуществляется по 
пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 
осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, 
допустимо использовать только положительную словесную оценку. 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в классном журнале 
и дневнике обучающегося. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 
текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 
заполнения классного журнала и дневника. 

Внутришкольный мониторинг осуществляется администрацией Учреждения и представляет 
собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
•  оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга определяются планом 
внутришкольного контроля и планом внутренней системы оценки качества образования 
Учреждения, которые утверждаются ежегодно приказом директора Учреждения. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как по 
текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и по повышению квалификации 
учителя. 

 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. Целями проведения 

промежуточной аттестации являются: 
• объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 
• соотнесение уровня освоения образовательной программы с требованиями ФГОС; 
• оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении

 им образовательной программы и учитывать 
индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципа объективности 
Оценка результатов освоения обучающимися образовательной программы осуществляется в 
зависимости от достигнутых ими результатов. 
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Формами проведения промежуточной аттестации являются: 
• выставление оценки за четверть на основе текущих оценок успеваемости с учетом письменных 

контрольных, проверочных, лабораторных, практических работ. 
• выставление по итогам учебного года средней оценки исходя из оценок по частям 

образовательной программы за четверть. 
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 
Для объективного оценивания обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех 

текущих оценок (при 1-часовой недельной нагрузке по предмету) и не менее 5 текущих оценок (при 
учебной нагрузке по предмету 2 и более часов в неделю).  

Отметка за четверть определяется как среднее арифметическое текущих отметок обучающихся 
и выставляются в журнал и дневник целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления. 

Отметка за учебный год определяются как среднее арифметическое отметок за четверти и 
выставляются в журнал и дневник целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления. 

Обучающийся может быть не аттестован за четверти в случае пропуска им по неуважительной 
причине более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 
дисциплины, модуля и отсутствия необходимого количества оценок. 

При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, 
отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля и отсутствии 
соответствующего количества оценок, обучающийся имеет право на перенос срока проведения 
промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 
Учреждением с учетом особенностей учебного плана, индивидуального учебного плана и 
согласуется с родителями (законными представителями) обучающегося. 

Оценки по итогам учебного периода (четверти) и учебного года выставляются каждому 
обучающемуся в течение последней недели каждого учебного периода до начала каникулярного 
периода. 

Педагогические работники в рамках взаимодействия с родителями (законными 
представителям) обучающихся обязаны по устному или письменному запросу родителей (законных 
представителей) прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной 
форме. 

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. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Учреждение создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во 
второй раз Учреждением создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
Обучающиеся в Учреждении по образовательной программе начального общего образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам  в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. Учреждение информирует родителей обучающегося о 
необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения, обучающегося в 
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письменной форме. 
Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации по заявлению 

обучающихся и их родителей (законных представителей) могут быть установлены Учреждением 
для следующих категорий обучающихся: 

- обучающихся, выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, и иные подобные 
мероприятия; 

- обучающихся, проходящих длительное лечение в медицинской организации; 
- для иных обучающихся по решению педагогического совета. 
Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. Итоги 
промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных методических объединений и 
Педагогического совета Учреждения и являются основанием для рекомендаций как по текущей 
коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы 
–Портфолио индивидуальных достижений. 
Портфолио индивидуальных достижений обучающихся (далее – Портфолио) – комплект 

сертифицированных и не сертифицированных документов, демонстрирующий усилия, прогресс и 
достижения обучающегося в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, социальной, 
коммуникативной, спортивной и других), выполняющий роль индивидуальной накопительной 
оценки. 

Информация об индивидуальных достижениях обучающегося допустима в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
ребенка. 

Целью внедрения в образовательный процесс технологии Портфолио является отслеживание, 
учёт и оценивание индивидуальных образовательных достижений обучающихся и их динамики. 

Основными задачами Портфолио являются: 
- раскрытие и реализация индивидуальных способностей обучающихся; 
- поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающихся, их активности и 

самостоятельности; 
- осуществление контроля за различными видами деятельности обучающихся; 
- развитие у обучающихся навыков рефлексивной и оценочной деятельности; 
- формирование у обучающихся умения ставить цели, планировать, организовывать, 

контролировать собственную деятельность, осуществлять самоанализ индивидуальных 
достижений; 

- содействие индивидуализации образования обучающихся; 
- способствование успешной социализации обучающихся. 
Назначение Портфолио для обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования–сбор информации о динамике продвижения в 
различных видах деятельности, оценка готовности к обучению на уровне основного общего 
образования; 

Содержание разделов, порядок формирования, условия хранения и представления Портфолио, 
критерии экспертизы Портфолио определяются Положением о портфолио индивидуальных 
достижений обучающегося Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
« Т р о и ц к а я  средняя общеобразовательная школа» 

По результатам экспертизы Портфолио обучающихся 4 классов делаются выводы об уровне: 
- сформированности у обучающихся предметных и универсальных способов действий, опорной 

(базовой) системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования на следующем 
уровне образования; 

- сформированности у обучающихся способности к самоорганизации с целью постановки и 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- индивидуального прогресса в основных сферах развития личности (мотивационно-смысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой) и саморегуляции. 



 
 

39 
 

 
2. Содержательный раздел 
 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

(Приложение1) 
 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
Рабочие программы учебных предметов, курсов на уровне начального общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС НОО, в том числе с требованиями к результатам начального 
общего образования. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 
достижение планируемых образовательных результатов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
3) тематическое планирование. 
 
Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

являются приложением к настоящей Программе. 
 
В данном разделе Программы приводится основное содержание учебных предметов, курсов по 

всем обязательным предметам на уровне начального общего образования. 
Содержание программ учебных предметов(курсов): 
 Русский язык 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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. 

Письмо. Овладение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной 
работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 
изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 
небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика.Звукиречи.Осознание единства звукового состава слова и его 

значения.Установление числа и последовательности звуков в слове.Сопоставление слов, 
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различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение 
моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и согласных 
звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 
минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Смыслоразличительная роль ударения. 

 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мяг-кости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного 
звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласныйзвук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. 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 ли-ста 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 приёмов и 
последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными навыками 
клавиатурного письма. 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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 
соответствии с заданной интонацией. 

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, на основе 

опорных слов. 
Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 
и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 
звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 
качественной характеристики звука: гласный—согласный; гласный ударный—безударный; 
согласный твёрдый—мягкий, парный—непарный; согласный звонкий—глухой, парный—
непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 
логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка.  

Фонетический анализ слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных твёрдого(ъ) и мягкого(ь) знаков. Установление 
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соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 
гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование не буквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 
их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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 сомонимичными корнями.  Выделение 
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса(постфикса 
ся),основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 
Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по 
составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имясуществительное.Значениеиупотреблениевречи.Различениеимёнсуществительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 
собственных и нарицательных. Различение имён существительных мужского, женского и среднего 
рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 
Изменение существительных по падежам. Определениепадежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых(синтаксических)вопросов. Определение 
принадлежности имён существительных к 1,2,3-мусклонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное.  Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

Числительное.Общеепредставлениеочислительных.Значениеиупотреблениевречиколичествен
ныхипорядковыхчислительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 
прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 
Словообразование  глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение.  Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 



 
 

42 
 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 
распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 
главными членами. Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений 
с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения).Сложное
 предложение (общее представление). Различение простых и
 сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
• Сочетания жи—ши,ча—ща,чу—щу в положении под ударением; 
• Сочетания чк,чн,чт,нч,щн и др.; 
• Перенос слов; 
• Прописная буква в начале предложения, 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); не 

проверяемые буквы- орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 
• Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• Разделительные твёрдый (ъ)и мягкий (ь)знаки; 
• Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
• Соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
• Е и и в суффиксах имён существительных (ключик—ключика, замочек—замочка); 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на-мя,-ий, 

-ье,-ия,-ов,-ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

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 восклицательные знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
 
Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 
разговора(начать,поддержать, закончитьразговор,привлечьвниманиеит.п.). 

Овладениенормамиречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числепри обращении с 
помощью средств информационных и коммуникационных технологий(ИКТ). 

Практическоеовладениемонологическойформойречи.Умениестроитьустноемонологическоевы
сказываниенаопределённуютемусиспользованиемразныхтиповречи(описание,повествование,рассу
ждение). 

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийвтексте.Заглавиетекста.Последователь
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ностьпредложенийвтексте.Последовательность частейтекста(абзацев). 
Комплекснаяработанадструктуройтекста:озаглавливание,корректированиепорядкапредложени

йичастейтекста(абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

попредложеннымисамостоятельносоставленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности.Знакомствосжанрамиписьмаипоздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности,правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстахсинонимовиантонимов. 

Знакомствососновнымивидамиизложенийисочинений(беззаучиванияучащимисяопределений): 
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;сочинение-повествование, 
сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 
 Литературноечтение 
Виды речевой и читательской деятельности.Умениеслушать(аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различныхтекстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросыпо содержанию 
прослушанного произведения, определение последовательности событий,осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанномуучебному,научно-
познавательномуихудожественномупроизведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторскогостиля. 
Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 
чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Пониманиесмысловых особенностей разных по 
виду и типу текстов, передача их с помощьюинтонирования. Развитие поэтического слуха. 
Воспитание эстетической отзывчивости напроизведение. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтениюнебольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 
ударения и паузы).Развитиеумения переходитьот чтениявслухи чтениюпросебя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных пообъёму 
и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,выборочное), 
умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еёособенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умениеориентироваться в 
нравственном содержании художественных произведении, осознаватьсущностьповедениягероев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозированиесодержаниякнигипо еёназванию иоформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам 
исамостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работатьсразнымивидамиинформации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст.Привлечениесправочныхииллюстративно-изобразительныхматериалов. 

Библиографическаякультура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общеепредставление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 
учебная,художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульныйлист,аннотация, иллюстрации. 

Умениесамостоятельносоставитьаннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
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показателикниги,еёсправочно-иллюстративныйматериал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг 
на основе рекомендательного списка, алфавитного итематического каталога. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрастусловарями идругойсправочной литературой. 

Работастекстомхудожественногопроизведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средствязыка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 
адекватноесоотношениессодержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нормморали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине влитературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем и героев вфольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованиемвыразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов),последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
специфической дляданного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям,пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительныхсредств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя исобытия. Анализ 
(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставлениепоступков героев по 
аналогии или по контрасту. Характеристика героя 
произведения:портрет,характер,выраженныечерезпоступкииречь.Выявлениеавторскогоотношения
к герою наосновеанализатекста,авторскихпомет,имёнгероев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный икраткий 
(передачаосновныхмыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждойчасти 
и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главноймысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виденазывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельносформулированныхвысказываний)и 
наегоосновеподробныйпересказвсеготекста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 
фрагменту: характеристика герояпроизведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое),описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составитьданное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разныхпроизведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступковгероев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие уменияпредвосхищать 
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебными другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передачаинформации). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста:установлениепричинно-следственных 
связей,определениеглавной мыслитекста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.Построение 
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текстас опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткийпересказ текста (выделение главного в 
содержании текста). Умение работать с учебнымизаданиями,обобщающимивопросами 
исправочнымматериалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умениепонимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;внимательно выслушивать, 
не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказыватьсвою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. Доказательствособственной точки зрения с опорой на текст или 
личный опыт. Использование 
нормречевогоэтикетавпроцессеобщения.Знакомствосособенностяминациональногоэтикетанаоснов
елитературныхпроизведений. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность),целенаправленноепополнениеактивногословарногозапаса.Работасо словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 
наавторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формированиеграмматическиправильнойречи,эмоциональнойвыразительности 
исодержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанногоилипрослушанного сучётомспецификинаучно-
популярного,учебногоихудожественного текстов.Передачавпечатлений(из 
повседневнойжизни,художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 
(описание,рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственноговысказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 
антонимы,сравнения)сучётом особенностеймонологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных егосюжетных 
линий, короткий рассказ порисункамлибоназаданную тему. 

Письмо(культураписьменнойречи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, местадействия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средствязыка (синонимы, 
антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 
описание,рассуждение),рассказназаданную тему, отзыво прочитаннойкниге. 

Кругдетскогочтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческимиценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры,народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 
зарубежныхстран).Знакомствоспоэзией А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Л.Н.Толстого,А.П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 
детскойлитературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 
учётоммногонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 
длявосприятиямладшихшкольников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифовДревней 
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижникахОтечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая,научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 
периодическиеиздания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,природе, 
детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористическиепроизведения. 

Литературоведческая пропедевтика(практическоеосвоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средстввыразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление 
ихзначения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение,искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 
Геройпроизведения: егопортрет, речь,поступки,мысли,отношениеавторак герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:повествования 
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монологгероя,диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 
выделениеособенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорныеиавторскиехудожественныепроизведения(ихразличение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни,потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 
основногосмысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 
сказок:лексика,построение(композиция). Литературная (авторская)сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение заособенностями 
построенияи выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся(наосновелитературныхпроизведений) 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся:чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 
знакомствос различными способами работы с деформированным текстом и использование 
их(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение 
сэлементами сочинения, создание собственного текста на основе художественногопроизведения 
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по сериииллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта). Развитие умения различатьсостояние природы в различные времена года, 
настроение людей, оформлять своивпечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои 
тексты с художественнымитекстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 
своемуэмоциональномунастрою,объяснятьсвойвыбор. 

Родной (калмыцкий) язык и литературное чтение на калмыцком языке 
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.  

Келлһөргжүллһнəтөрмүд (развитие речи): «Зункүүнəчирəүзхəр, нег күүнəнер сур», «Садта 
кун - салата модн», «Манагер», «Манахаша», «Мал асрхлаамн тоста», «Зерлгаңгуд», «Шовуд», 
«Сурһуль - уханибулг», «Мини класс», «Мини үр», «Өрүнэртбосснөлзəтəүрнболдг», «Мини 
дуртакерг», «Хувцн», н.ч. бас орна. Эн көдлмшйирчинртə, юңгадгихлə, 
бичкдүдкелхтөрəнчикəрнсоңсна, нүдəрнүзнə. Тиимкевəрхальмгкелньясрад, батрадйовна. Нег 
төригэклцклассмудынтуршгүүдүлəд, өргҗүлəддавтҗчигнболхмн. 
Давтхларнклассасклассургүүдүлəд, кемҗəһиньикдүлəдйовхкергтə.  

Келлһөргҗүллһнболнсоңслһн (развитие речи и аудирование)  
Келөргҗүллһндсоңслһначинрйирик. Соңслһнаһолкуцлнь–күүнəкелсигмеддгдаслһн. 

Соңслһардамҗҗшишлңхальмгкелнəəəсигчикəркелндəнорулҗкүүнддгдаслһнаэвавлһн:  
хату - а, у, о, ы эгшг – фонемтəүгмүд;  
җөөлн - ө, ү, и, е эгшг – фонемтəүгмуд;  
а, у, о, и, е, э, ə, ү, ө - ахрэгшгүдтəүгмүд;  
аа, уу, оо, ее, ээ, үү, өө - уданэгшгүдтүүгмүд;  
уданболнахрэгшгүдтəүгмүдигчикəркеллһн;  
хадвр - һ-г, н-ң, ж-җ, ң-нг - үзгүдигчикəркеллһн.  
«Əсболнүзгүд» (Звуки и буквы).Эн хүвинхалхарөггдҗəхкелнəһолмедрлиг, 

чадвролндасвригсурһульчнрнурһлж I-дгчболн II-дгчклассмудтавна.  
«Үг. Үгинтогтац. Үгинхуврлһн».(Слово. Словообразование).Эн 

көтлвртүгмүдүгллинболнграмматическхалхаснхəлəгдҗəнə. 
Эклцклассмудтүгинкөдлмштикөньгөггджəнə.  

Грамматик болнчикəрбичлһигдаслһнакөдлмшдамшлһнаавцта.  
«Зəңг». (Предложение). Эклцклассмудынсурһульчнрзəңгсинзуснə 
 Русскийроднойязык 
Русскийязык:прошлоеинастоящее 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русскогоалфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 
изаставок.Практическаяработа.Оформлениебуквицизаставок.Слова,обозначающиепредметытради
ционногорусского быта: 

дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец,лучинаит. 
д.); 

1) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 
ит. д.). 

Именавмалыхжанрахфольклора(впословицах,поговорках,загадках,прибаутках).Проектноезада
ние.Словарьвкартинках.Слова,называющиеигры,забавы,игрушки(например,городки, салочки, 
салазки,санки, волчок,свистулька). 

Слова,называющиепредметытрадиционногорусскогобыта: 
1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 
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ступа,плошка,крынка, ковш, решето,веретено, серп, коса, плуг); 
2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка,бублик,ватрушка,калач,коврижка):какиеизнихсохранилисьдонашеговремени;3)слова,наз
ывающието,вочтораньшеодевалисьдети(например,шубейка,тулуп,шапка,валенки,сарафан,рубаха, 
лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 
иявлениямитрадиционногорусскогобыта:игры,утварь,орудиятруда,еда,одежда(например,кашинесв
аришь,низакакиековрижки).Сравнениерусскихпословиципоговорокспословицамиипоговоркамидр
угихнародов.Сравнениефразеологизмов,имеющих в разных языках общий смысл, но различную 
образную форму (например, ехатьвТулусо своимсамоваром (рус.);ехатьвлессдровами(тат.)). 

Проектноезадание.Словарь«Почемуэтотак называется?» 
Слова,связанныесособенностямимировосприятияиотношениймеждулюдьми(например,правда

– ложь,друг – недруг, брат– братство–побратим). 
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра,дождя,снега; названиярастений). 
Слова,называющиепредметыиявлениятрадиционнойрусскойкультуры:слова,называющиезанят

ия людей (например,ямщик,извозчик,коробейник, лавочник). 
Слова,обозначающиепредметытрадиционнойрусскойкультуры:слова,называющиемузыкальны

еинструменты(например,балалайка, гусли, гармонь). 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка,дубрава,сокол,соловей,зорька,солнцеит.п.):уточнениезначений,наблюдениезаиспользо
ваниемвпроизведенияхфольклораихудожественной литературы. 

Названиястаринныхрусскихгородов,сведенияопроисхожденииэтихназваний.Проектныезадани
я.Откудаврусскомязыкеэтафамилия?Историямоегоимениифамилии(приобретениеопытапоискаинф
ормацииопроисхождениислов). 

Слова,связанныескачествамиичувствамилюдей(например,добросердечный,доброжелательный, 
благодарный,бескорыстный);слова,связанныесобучением. 

Слова,называющиеродственныеотношения(например,матушка,батюшка,братец,сестрица,маче
ха,падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 
качествами,чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 
корки;вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицамии 
поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языкахобщий смысл, 
но различную образную форму. Русские традиционные эпитеты: уточнениезначений, наблюдение 
за использованием в произведениях фольклора и художественнойлитературы. Лексика, 
заимствованная русским языком из языков народов России и 
мира.Русскиесловавязыкахдругихнародов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опытапоиска 
информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И.Даляи 
современном толковомсловаре.Русские слова вязыкахдругихнародов. 

Язык в действии 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

впроизношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в 
стихотворномхудожественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая 
работа 
попредупреждениюошибоквсочетаемостислов).Какправильнопроизноситьслова(пропедевтическая
работапопредупреждениюошибоквпроизношениисловвречи).Смыслоразличительнаярольударения
.Наблюдениезаизменениемместаударениявпоэтическомтексте.Работасословарёмударений.Практич
ескаяработа.Слушаемиучимсячитать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 
произношением 
иударением.Разныеспособытолкованиязначенияслов.Наблюдениезасочетаемостьюслов.Совершенс
твованиеорфографическихнавыков.Какправильнопроизноситьслова(пропедевтическаяработапопре
дупреждениюошибоквпроизношениисловвречи).Многообразиесуффиксов,позволяющихвыразитьр
азличныеоттенкизначенияиразличнуюоценку,какспецифическаяособенностьрусскогоязыка(напри
мер,книга,книжка,книжечка,книжица,книжонка,книжища;заяц,зайчик,зайчонок,зайчишка,заинька 
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и т. п.) (на практическом уровне). Специфика грамматических категорий русскогоязыка(например, 
категориирода, числаимён существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 
имёнсуществительных(например,формродительногопадежамножественногочисла).Практическоео
владениенормамиправильногоиточногоупотребленияпредлоговспространственным значением, 
образования предложно-падежных форм 
существительных.Существительные,имеющиетолькоформуединственногоилитолькоформумножес
твенногочисла(врамкахизученного).Совершенствованиенавыковорфографическогооформлениятек
ста.Какправильнопроизноситьслова(пропедевтическаяработапопредупреждениюошибоквпроизно
шениисловвречи).Трудныеслучаиобразованияформы1-
голицаединственногочисланастоящегоибудущеговремениглаголов(напропедевтическомуровне).На
блюдениезасинонимиейсинтаксическихконструкцийнауровнесловосочетанийипредложений(напро
педевтическомуровне).Историявозникновенияифункциизнаковпрепинания(врамкахизученного).С
овершенствованиенавыковправильногопунктуационногооформления текста. 

Секреты речи и текста 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

формаустной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить?Как 
похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 
вопрос как запрос на новое содержание). Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, 
похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и 
др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). Особенности русского 
речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы 
обращения; использование обращения ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной 
учебно-научной речи. Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на 
практическом уровне). Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 
лексический повтор, местоименный повтор. Создание текстов- повествований: заметки о 
посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. Создание текста: развёрнутое 
толкование значения слова. Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о 
путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 
изученного). Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы (в пределах изученного в основномкурсе). Языковые особенности текстов фольклора и 
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т.п.). Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, неразделённого 
на абзацы.  Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 
изменениемлица.Созданиетекстакакрезультатасобственнойисследовательскойдеятельности. 
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зренияточного, уместного и 
выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов 
сцельюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлениечерновогоиотредактированноготе
кстов.Практическийопытиспользованияучебныхсловарейвпроцессередактированиятекста.Синони
мияречевыхформул(напрактическомуровне). 

 
 Литературное чтение на русском родном языке 
 Виды речевой и читательской деятельности Аудирование(слушание) 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 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 осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, 
позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 
интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 
произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 
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Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 
источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 
ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся вкультурном 
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 традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 
гостеприимство и др. Семейные ценности:лад,любовь,взаимопонимание, 
забота,терпение,почитаниеродителей. 

Отражение вр усскойлитературекультурыправославнойсемьи. 
Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром,взрослыми и 

сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русскихтрадиций.Эмоционально-
нравственнаяоценкапоступковгероев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 
егопереживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представлениярусского 
народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе идр.), отражение этих 
представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе.Сопоставлениесостояния 
окружающегомирасчувствами инастроениемчеловека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 
произведениям,отдельныефакты биографииавторовизучаемыхтекстов. 

Говорение(культураречевогообщения) 
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанныхтекстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 
высказывания,отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 
словарногозапаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 
ключевыеслова,иллюстрацииктексту(подробный, краткий, выборочныйпересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 
принциповэтикетногообщения, лежащихвосновенационального речевогоэтикета. 

Декламирование(чтениенаизусть)стихотворныхпроизведенийповыборуучащихся. 
Письмо(культураписьменнойречи) 
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленнымвизучаемыхпроизведениях. 
Библиографическаякультура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведенийдля 

внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 
соответствующихвозрастусловарей и энциклопедий, содержащихсведенияорусскойкультуре. 

Кругчтения 
Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русскойлитературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, 
отражающиенационально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности 
егомировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения одетстве, о 
становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русскогонарода 
(первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о 
праздниках,значимыхдлярусскойкультуры, одетскихфантазиях и мечтах. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы;литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 
речь;художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм;рифма. 
Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественнойречи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературныхпроизведений) 
Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтениепоролям,инсценирование;созданиесобственногоустногоиписьменноготекстанаосновехудож
ественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов);сопоройнасериюиллюстрацийкпроизведению,нарепродукциикартинрусскиххудожнико
в. 



 
 

50 
 

1 класс 
Раздел 1. Мир детстваЯи книги 
Некраснакнигаписьмом,краснаумом 
С.А.Баруздин.«Самоепростоедело». 
Л.В.Куклин.«Какянаучилсячитать»(фрагмент). 
Н.Н.Носов.«Тайнанаднеколодца»(фрагментглавы«Волшебныесказки»). 
Явзрослею 
Бездругавжизнитуго 
Н.К.Абрамцева.«Цветыизеркало». 
И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент).С.Л.Прокофьева.«Самый 

большойдруг». 
Нетотправ,ктосильный,атот,кточестный 
В. А. Осеева. «Почему?»Л.Н.Толстой.«Лгун». 
Яфантазируюимечтаю 
Необычноевобычном 
С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент).В.В.Лунин.«Явиделачудо». 
М.М.Пришвин.«Осинкамхолодно». 
А.С.Пушкин.«Ещёдуютхолодныеветры». 
Раздел 2. Россия — родина мояЧтомыРодинойзовём 
СчегоначинаетсяРодина? 
Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент).П.А.Синявский.«Рисунок». 
К.Д.Ушинский.«НашеОтечество». 
Ороднойприроде 
Сколькожевнебевсегопроисходит 
И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…»С.В.Востоков.«Дваяблока». 
В. М. Катанов. «Жар-птица».А.Н.Толстой.«Петушки». 
2 класс 
Раздел 1. Мир детстваЯи книги 
Неторопись отвечать,торопись слушать 
О.С.Бундур.«Я слушаю». 
Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).Т.А.Луговская.«Как 

знаю,как помню,какумею»(фрагмент). 
Явзрослею 
Какаукнется,такиоткликнется 
В.В.Бианки.«Сова». 
Л.И.Кузьмин. «Домсколокольчиком».Кто идёт вперёд, того страх не 

берётС.П.Алексеев.«Медаль». 
В.В.Голявкин. «Этотмальчик». 
В.Ю.Драгунский.«Рабочиедробяткамень». 
Воляитруддивныевсходыдают 
Е.А.Пермяк.«Маркел-самоделиегодети».Б.В.Шергин.«Пословицыврассказах». 
Яимоясемья 
Семьякрепкаладом 
С.Г.Георгиев.«Стрекоткузнечика». 
В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент).М. В. Дружинина. «Очень полезный 

подарок».Л.Н.Толстой.«Отец исыновья». 
Яфантазируюимечтаю 
Мечты,зовущиеввысь 
Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».Е.В.Григорьева.«Мечта». 
Л.Н.Толстой.«Воспоминания»(глава «Фанфароновагора»). 
Раздел2.Россия—родина моя 
Роднаястранавовсевременасынамисильна 
Людиземлирусской 
В.А.Бахревский.«ВикторВаснецов»(глава«Рябово»). 
М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. 
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Дале»(фрагмент). 
М.Л.Яковлев.«Сергий Радонежскийприходитнапомощь»(фрагмент). 
Народныепраздники,связанныесвременамигода 
Хорошпраздникпослетрудовправедных 
Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).В.А.Жуковский.«Жаворонок». 
А.С.Пушкин. «Птичка». 
И.С.Шмелёв.«ЛетоГосподне»(фрагментглавы «Масленица»). 
Ороднойприроде 
К зелёным далям с детства взор приученЮ. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики».И. С. 

Никитин. «В чистом поле тень шагает».М.С.Пляцковский.«Колокольчик». 
В.А.Солоухин.«Трава»(фрагмент). 
Ф.И.Тютчев.«Тихойночью,позднимлетом…» 
3 класс 
Раздел 1. Мир детстваЯи книги 
Пишутнепером, а умом 
В.И.Воробьев.«Яничегонепридумал»(глава«Мойдневник»).В. П. Крапивин. Сказки Севки 

Глущенко (глава «День рождения»).Явзрослею 
Жизньдананадобрыедела 
Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй».Л.Л.Яхнин.«Последняярубашка». 
Живипо совести 
П.В.Засодимский. «Гришинамилостыня».Н.Г.Волкова.«Дреби-Дон». 
Яимоясемья 
Вдружной семьеивхолодтепло 
О.Ф.Кургузов.«Душанараспашку». 
А.Л.Решетов.«Зернышки спелых яблок»(фрагмент). 
В.М.Шукшин.«Какзайкалеталнавоздушныхшариках»(фрагмент). 
Яфантазируюимечтаю 
Детскиефантазии 
В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная 

грива»).Л.К.Чуковская.«Мойотец—Корней Чуковский»(фрагмент). 
Раздел2.Россия—родина моя 
Роднаястранавовсевременасынамисильна 
Людиземлирусской 
О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент).Н.М.Коняев.«Правнуки 

богатырей»(фрагмент). 
О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнююдеревню»). 
От праздникакпразднику 
Всякаядушапраздникурада 
А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент).С.Чёрный.«Пасхальныйвизит»(фрагмент). 
Ороднойприроде 
Неразгаданнаятайна—вчащахлеса… 
В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент).В.Д.Берестов.«Уреки». 
И.С.Никитин.«Лес». 
М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья».И.П.Токмакова.«Туман». 
 
4 класс 
Раздел1.Мир детства 
Я и книги 
Испоконвекакнигараститчеловека 
С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательныевоспоминания»). 
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»).Ю.Н. 

Тынянов.«Пушкин»(фрагмент). 
С.Т.Григорьев.«ДетствоСуворова»(фрагмент). 
Явзрослею 
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Скромностькраситчеловека 
Е.В.Клюев. «Шагоммарш». 
И.П.Токмакова.«Разговортатарникаиспорыша». 
Любовьвсёпобеждает 
Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».И.С.Тургенев.«Голуби». 
Я и моя семья 
Такое разное детство 
Е.Н.Верейская.«Тридевочки»(фрагмент). 
М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый 

«полет»).О.В.Колпакова.«Большое сочинениепробабушку»(главы«Пропечку», 
«Прочистоту»). 
К.В.Лукашевич.«Моёмилоедетство»(фрагмент). 
Яфантазируюимечтаю 
Придуманныемирыистраны 
Т.В.Михеева.«Асинолето»(фрагмент). 
В.П.Крапивин.«Голубятнянажелтойполяне»(фрагменты). 
Раздел2.Россия—родина моя 
Роднаястранавовсевременасынамисильна 
Людиземлирусской 
Е.В.Мурашова.«АфанасийНикитин»(глава «Каффа»). 
Ю.М.Нагибин. «Маленькиерассказыобольшойсудьбе»(глава«Вшколу»). 
ЧтомыРодиной зовём 
Широкастранамояродная 
А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент).А.Д.Дорофеев.«Веретено». 
В.Г.Распутин.«Саяны». 
Сказовалдайскихколокольчиках. 
Ороднойприроде 
Под дыханьем непогодыА. Н. Апухтин. «Зимой».В. Д. Берестов. 

«Мороз».А.Н.Майков.«Гроза». 
Н.М.Рубцов.«Вовремягрозы». 
 
 Английскийязык 
Знакомство. 

Содноклассниками,учителем,персонажамидетскихпроизведений:имя,возраст.Приветствие,прощан
ие(сиспользованиемтипичныхфразречевогоэтикета). 

Яимоясемья.Членысемьи,ихимена,возраст,внешность,чертыхарактера,увлечения/хобби.Мойд
ень(распорядокдня,домашниеобязанности).Покупкивмагазине:одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда. Семейные праздники: деньрождения,Новыйгод/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Моилюбимыесказки. Выходнойдень (взоопарке,цирке), каникулы. 

Яимоидрузья.Имя,возраст,внешность,характер,увлечения/хобби.Совместныезанятия.Письмо 
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер,характер,чтоумеетделать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебныезанятиянауроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметымебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.Страна/страны 
изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.Литературные персонажи 
книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг,черты их характера). Небольшие 
произведения детского фольклора на английском языке(рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета 
странизучаемогоязыкаврядеситуацийобщения(вшколе,вовремясовместнойигры,вмагазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельностиВруслеговорения 
1. Диалогическая формаУметь вести: 
этикетныедиалогивтипичныхситуацияхбытового,учебно-
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трудовогоимежкультурногообщения,втом числеполученныеспомощью средств коммуникации; 
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);диалог-побуждениекдействию. 
2. Монологическая формаУметь пользоваться: 
основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,

 характеристика(персонажей). 
Вруслеаудирования 
Восприниматьнаслух ипонимать: 
речьучителяиодноклассниковвпроцессеобщениянаурокеивербально/невербальнореагировать 

науслышанное; 
небольшиедоступныетекстываудиозаписи,построенныевосновномнаизученномязыковомматер

иале,в томчислеполученныеспомощью средств коммуникации. 
Вруслечтения 
Читать: 
вслух небольшиетексты,построенныенаизученномязыковомматериале; 
просебяипониматьтексты,содержащиекакизученныйязыковойматериал,такиотдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,гдепроисходитдействиеит. 
д.). 

Вруслеписьма 
Владеть: 
умениемвыписывать изтекстаслова,словосочетанияипредложения; 
основамиписьменнойречи:писатьпообразцупоздравлениеспраздником,короткоеличноеписьмо. 
Языковыесредства инавыки пользованияими 
Графика,каллиграфия,орфография.Всебуквыанглийскогоалфавита.Основныебуквосочетани

я.Звуко-
буквенныесоответствия.Знакитранскрипции.Апостроф.Основныеправилачтенияиорфографии.Нап
исаниенаиболееупотребительныхслов,вошедшихвактивныйсловарь. 

Фонетическаясторонаречи.Адекватноепроизношениеиразличениенаслухвсехзвуковизвукосо
четанийанглийскогоязыка.Соблюдениенормпроизношения:долготаикраткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова,отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Дифтонги. Связующее “r” 
(thereis/thereare).Ударениевслове,фразе.Отсутствиеударениянаслужебныхсловах(артиклях,союзах, 

предлогах).Членениепредложенийнасмысловыегруппы.Ритмико-
интонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросительного(общийиспециа
льный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипцииизученныхслов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 
впределахтематикиначальнойшколы,вобъёме500лексическихединицдлядвустороннего(рецептивно
гоипродуктивного)усвоения,простейшиеустойчивыесловосочетания,оценочнаялексикаиречевыекл
ишекакэлементыречевогоэтикета,отражающиекультуруанглоговорящихстран.Интернациональные
слова(например,project,portfolio,garage,tennis). Начальное представление о способах 
словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – teacher, 
friend – friendly, словосложение(postcard),конверсия(play– toplay). 

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.Утвердительныеиотрицательныепредложения.Простоепредложениеспростымглаголь
ным сказуемым(Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) исоставным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения 
вутвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличныепредложения 
в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотомthereis/thereare. Простые 
распространённые предложения. Предложения с 
однороднымичленами.Сложносочинённыепредложенияссоюзамиandиbut.Сложноподчинённыепре
дложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, 
PastSimple.Неопределённая формаглагола.Глагол-связкаtobe.Модальныеглаголы 

can,may,must,haveto.Глагольныеконструкции“I’dliketo...”.Существительныевединственномимн
ожественномчисле(образованныепоправилуиисключения),существительныеснеопределённым,опре
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делённыминулевымартиклем.Притяжательныйпадежимёнсуществительных.Прилагательныевполо
жительной,сравнительнойипревосходной степени, образованные по правилам и исключения. 
Местоимения: личные 
(вименительномиобъектномпадежах),притяжательные,вопросительные,указательные(this/these,that
/those)неопределённые(some, any–некоторыеслучаиупотребления). 

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. 

Социокультурнаяосведомлённость 
Впроцессеобученияанглийскомуязыкувначальнойшколеучащиесязнакомятсясназваниямистра

низучаемогоязыка,некоторымилитературнымиперсонажамипопулярныхдетскихпроизведений,сюж
етаминекоторыхпопулярныхсказок,атакженебольшими произведениями детского фольклора 
(стихи, песни) на иностранном 
языке,элементарнымиформамиречевогоинеречевогоповедения,принятоговстранахизучаемогоязык
а. 

Общеучебныеумения 
Впроцессеизучениякурса«Иностранный язык»младшиешкольники: 
совершенствуютприёмыработыс 

текстом,опираясьнаумения,приобретённыенаурокахродногоязыка(прогнозироватьсодержаниетекст
апозаголовку,даннымктекстурисункам,списывать текст, выписывать отдельные слова и 
предложения из текста и т. 
п.);овладеваютболееразнообразнымиприёмамираскрытиязначенияслова,используясловообразовате
льныеэлементы;синонимы,антонимы,контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 
завершатьразговор,используяречевыеклише;поддерживатьбеседу,задаваявопросыипереспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличиимультимедийного приложения). 
Общеучебныеумения,атакжесоциокультурнаяосведомлённостьприобретаютсяучащимисявпро

цессеформированиякоммуникативныхуменийвосновныхвидахречевойдеятельности.Поэтомуони 
невыделяютсяотдельно втематическомпланировании. 

 
 Математика Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичныеединицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммыразрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерениевеличин. Единицы величин: массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости(литр); времени (секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век). Соотношениямежду единицами каждой из величин. Сравнение и 
упорядочение значений величины.Долявеличины (половина,треть, 
четверть,десятая,сотая,тысячная). 

Арифметическиедействия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

ирезультатоварифметическихдействий.Таблицасложения.Таблица умножения. 
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения,умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического 
действия.Деление с остатком. Свойства арифметических действий: переместительное 
исочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения иделения 
относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий вчисловых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числовоговыражения. Использование 
свойств арифметических действий и правил о порядкевыполнения действий в числовых 
выражениях. Алгоритмы письменного сложения ивычитания многозначных чисел, умножения и 
деления многозначных чисел наоднозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 
правильностивычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 
действий,прикидкарезультата, проверкавычисленийнакалькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅b, c : 
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2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значенийвходящих в них 
букв. Использование буквенных выражений при формированииобобщений,при 
рассмотренииумноженияс1и 0 (1⋅а=а,0⋅с=0 идр.).Уравнение. 

Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений междуцелым и 
частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатамиарифметическихдействий). 

Работастекстовымизадачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом.Планированиехода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на(в)…, меньше на (в)… 
. Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующиепроцесс движения (скорость, время, 
пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена,количество, общая стоимость товара), расход 
материала при изготовлении предметов(расход на один предмет, количество предметов, общий 
расход) и др. Задачи наопределение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 
нахождение долицелогоицелого по егодоле. 

Решениезадачразнымиспособами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематическогочертежа,краткойзаписи,втаблице, надиаграмме. 
Пространственныеотношения. 
Геометрическиефигуры 
Взаимноерасположениепредметоввпространствеи наплоскости(выше—ниже,слева 
— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).Распознавание и 

изображение геометрических фигур (точка,линия (прямая, кривая),отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник: треугольник, 
четырёхугольник,прямоугольник,квадрат,пятиугольникит.д.).Видыуглов:прямой,острый,тупой. 

Свойствасторонпрямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Видытреугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, 
равнобедренный(равносторонний). 

Окружность(круг).Центр,радиусокружности(круга). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполненияпостроений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрическихтел(куб, пирамида,шар). 
Геометрическиевеличины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевододних единиц длины в 
другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданнойдлины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметрапрямоугольника(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
миллиметр,квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр).Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 
геометрическойфигуры.Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работасинформацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением 

величин;анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая 
диаграмма).Чтениеи заполнение таблиц,чтениеипостроениестолбчатыхдиаграмм. 

Интерпретацияданныхтаблицыистолбчатойдиаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовыхвыражений, 

геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись 
ивыполнениепростогоалгоритма(плана)поискаинформации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 
слов(верно/неверно,что…;если…, то…;все; каждый идр.). 

 Окружающий мирЧеловеки природа. 
Окружающий мир, его многообразие.Способы и средства познания окружающего 
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мира.Признакипредметов(цвет,форма,сравнительныеразмерыидр.).Представлениеовремени и его 
течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели,времён года, месяцев. 
Природа—это то, что нас окружает, но не создано человеком.Природныеобъектыипредметы, 
созданныечеловеком. 

Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных явлений: смена 
времёнгода,снегопад,листопад,перелётыптиц,сменавременисуток,рассвет,закат,ветер,дождь,гроза.
Разнообразиезвуковвокружающеммире;причинавозникновенияиспособраспространения звуков. 
Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, причинывозникновения радуги. 

Связивокружающеммире:между неживойиживойприродой, между 
растениямииживотными,междучеловекоми природой.Изображениесвязейспомощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и 
предметы.Разнообразиевеществвокружающеммире. 

Примерывеществ:соль,сахар,вода,природныйгаз.Твёрдыетела,жидкости,газы.Простейшиепрак
тические работысвеществами, жидкостями, газами. 

Источники энергии. Тепловые, световые, звуковые, электрические и магнитные 
явления.Силыидвижение. 

Звёзды и планеты.Солнце —ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всегоживогонаЗемле.Земля—планета,общеепредставлениеоформеиразмерахЗемли.Луна 

— спутникЗемли.Освоениечеловекомкосмоса; достижения нашей страны 
вкосмическихисследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
названия,расположение на глобусе и карте.Холодные и жаркие районы Земли, особенности 
ихприроды.Важнейшие природныеобъектысвоейстраны,района. 

Ориентированиенаместности.Компас. 
СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи.Временагода,их 

особенности (на основе наблюдений).Обращение Земли вокруг Солнца как причинасменывремён 
года.Сменавремён годавродномкраенаосновенаблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 
ветер).Наблюдениезапогодойсвоегокрая.Измерениетемпературывоздухаспомощьютермометра.Пре
дсказаниепогоды иего значениевжизнилюдей. 

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края(краткаяхарактеристика 
наосновенаблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 
использованиечеловеком.Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на 
основенаблюдений). 

Воздух —смесь газов.Свойства воздуха.Значение воздуха для растений, животных,человека. 
Вода.Свойства воды.Состояния воды, её распространение в природе, значение 

дляживыхорганизмовихозяйственной жизничеловека.Круговоротводывприроде. 
Мир камней, его разнообразие и красота.Горные породы и минералы.Полезныеископаемые, их 

значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезнымископаемым.Полезныеископаемыеродного края. 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.Охранапочвы. 
Растения, их разнообразие.Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения.Части 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).Условия, необходимые дляжизни растения 
(свет, тепло, воздух,вода).Особенностидыхания 

и питания растений.Размножение и развитие растений.Деревья, кустарники, 
травы.Дикорастущие и культурные растения.Роль растений в природе и жизни 
людей,бережноеотношениечеловекак растениям.Растенияродногокрая,названия 

и краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

несъедобныегрибы.Правиласборагрибов,бережноеотношение к ним. 
Животные,ихразнообразие.Насекомые,рыбы,птицы,звери,их  различия.Земноводные, 

пресмыкающиесяидругиегруппы животных (по выбору).Условия,необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, пища).Особенности питанияразныхживотных (растительноядные, 
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насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания.Размножение и развитие животных (на примере 
насекомых, рыб, земноводных,пресмыкающихся, птиц, зверей).Дикиеидомашниеживотные.Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
животным.Животныеродногокрая,названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Лес, луг, водоём —единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода,почва,растения, животные). 

Круговоротвеществ.Природноесообществоивзаимосвязи 
в нём: растения —пища и укрытие для животных; животные — распространители плодови 

семян растений.Влияние человека на природные сообщества.Природные сообществародного края. 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природныеусловия, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияниечеловеканаприродуизучаемыхзон, охранаприроды). 

Человек—часть природы.Зависимость жизни человека от природы.Этическое иэстетическое 
значение природы в жизни человека.Положительное и отрицательноевлияние деятельности 
человека на природу (в том числе на примере 
окружающейместности).Экологическиепроблемыиспособыихрешения. Правила поведения 
вприроде. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,растительного и 
животного мира.Заповедники, национальные парки, их рольв охранеприроды.Красная книга 
России, её значение, отдельные представители растений иживотных Красной книги.Посильное 
участие в охране природы.Личная ответственностькаждогочеловеказасохранностьприроды. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследиючеловечества—  
долг всегообществаикаждого человека. 

Международная Красная книга.Международные экологические организации (2—
3примера).Международные экологические дни, их значение, участие детей в ихпроведении. 

Общее представление о строении тела человека.Системы органов (опорно-
двигательная,пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 
вжизнедеятельности организма.Гигиена систем органов.Измерение температуры 
телачеловека,частоты пульса.  Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей.Внимание, забота, уважительное отношение к людям 
с ограниченными возможностямиздоровья. 

Человекиобщество. 
Общество—совокупность людей, которые объединены общейкультурой 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, какскладывается и 
развивается культура общества и каждого его члена.Общеепредставление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззренийразных народов.Взаимоотношения человека с 
другими людьми.Культура общения спредставителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения,взаимопомощи,умения прислушиваться к чужомумнению.Внутренний 

мирчеловека,общеепредставлениеочеловеческихсвойствах икачествах. 
Семья —самое близкое окружение человека.Имена, отчества и фамилии членов 

семьи.Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи.Оказание посильной 
помощивзрослым.Забота о детях, престарелых, больных —долг каждого 
человека.Семейныетрадиции.Родословная.Составлениесхемыродословногодрева,историисемьи. 

Хозяйство семьи.Предметы домашнего обихода, их разнообразие.Вещи как хранителисемейной 
памяти.Бережное отношение к вещам.Путь воды от природных источников дожилища людей, 
способы экономии воды в быту.Общее представление о способахвыработкиэлектроэнергиии 
доставкееёпотребителям.Бытовые электроприборы, ихроль вжизни 
современногочеловека.Способыэкономииэлектроэнергии в быту.Одежда впрошлом и 
теперь.Зависимость типа одежды от погодных условий, национальныхтрадиций 
иназначения(деловая,спортивная, рабочая,домашняя и др.). 

Младший школьник.Правила поведения в школе, на уроке.Обращение к учителю.Рольучителя 
в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника.Классный,школьный 
коллектив, совместная учёба, игры, отдых.Режим дня школьника, составлениережима 
дня.Друзья,взаимоотношениямежду ними; ценностьдружбы,согласия,взаимной помощи.Правила 
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взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культураповедения в школе и 
другихобщественныхместах. Вниманиексверстникам,одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебнойсредеиокружающейобстановке. 

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, 
строительство,транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги.Роль денег в 
экономике.Государственный и семейный бюджет.Экологические последствия 
хозяйственнойдеятельностилюдей.Простейшие экологические прогнозы.Построение 
безопаснойэкономики—однаизважнейшихзадачобщества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизничеловека и 
общества.Трудолюбие как общественно значимая ценность.Профессиилюдей.Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональноемастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт.Транспорт города или села. 
Общественныйтранспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории 
развитиятранспорта,втомчислеобисториипоявленияиусовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный,детский 
трёхколёсныйидр.). 

Роль компьютера в современной жизни.Средства связи: почта, телеграф, телефон,электронная 
почта.Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса,Интернет.Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целяхсохранениядуховно-нравственного 
здоровья. 

Наша Родина —Россия, Российская Федерация.Ценностно-смысловое содержаниепонятий: 
Родина, Отечество, Отчизна.Государственная символика России:Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимнРоссии; правила поведения при 
прослушивании гимна.Конституция —Основной законРоссийской Федерации.Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации—главагосударства.Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственноеблагополучиеграждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления 
общественнойсолидарностииупрочениядуховно-нравственных связей между соотечественниками. 
Новый год,Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 
ДеньРоссии, День защиты детей, День народного единства, День 
Конституции.Оформлениеплакатаилистеннойгазетыкобщественномупразднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва —столица 
России.Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 
др.Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основаниеМосквы, 
строительство Кремля и др.).Герб Москвы.Расположение Москвы на карте.ГородаРоссии.Санкт-
Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятникПетру I —Медный всадник, 
разводные мосты через Неву и др.).Города Золотого кольцаРоссии (по выбору).Россия —
многонациональная страна.Народы, населяющиеРоссию, их обычаи, характерные особенности 
быта (по выбору).Основные религиинародов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм.Уважительное отношение ксвоемуидругимнародам, ихрелигии, культуре,истории. 

Родной край —частица России. Родной город, регион (область): название, основные 
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр .Особенности 
трудалюдейродногокрая,ихпрофессии.Названияразныхнародов,проживающих в данной местности, 
их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

История —наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 
Историческая карта. История Отечества. 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-нравственных 
и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 
носители базовых национальных 
ценностей.Охранапамятниковисторииикультуры.Посильноеучастиевохранепамятниковистории и 
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 
Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 



 
 

59 
 

столица,главныедостопримечательности. 
Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего 

мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники 
истории и культуры—свидетели различных эпох в истории человечества. Всемирное культурное 
наследие. Бережное отношение 

к культурному наследию человечества —долг всего обществаи каждого человека. 
Правилабезопаснойжизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человеказасохранение иукрепление своего здоровья. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепленияздоровья. 
Номера телефонов экстренной помощи.Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез,ожог),обмораживании,перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основныедорожные 

знаки.Правила безопасности при использовании транспортных средств, в 
томчислеприезденавелосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом,электричеством 
и электроприборами, водой.Правила безопасности при использованиикомпьютера, мобильного 
телефона.Опасные места в квартире, доме и его окрестностях(балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, пустырь и т.д.).Правила безопасности приконтактах с незнакомыми 
людьми.Правила безопасного поведения в природе, в томчислевлесу,на 
воде.Правилабезопасностипри обращении скошкойи собакой. 

Экологическая безопасность.Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство 
ииспользование. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 
нравственныйдолгкаждого человека. 

 ОРКСЭ 
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. 
Учебныймодуль «Основы православной культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенностивосточногохристианства.Культураирелигия.Вочтоверятправославныехристиане.Добр
оизловправославнойтрадиции.Золотоеправилонравственности.Любовькближнему.Отношениектру
ду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.ПравославиевРоссии.Православныйхрамидруг
иесвятыни. Символический язык православной культуры: христианскоеискусство (иконы,фрески, 
церковноепение,прикладноеискусство) ,православныйкалендарь.Праздники. Христианская семья и 
еѐ ценности. Любовь и уважениек Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

 
Учебный модуль «Основы исламской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и 

религия.Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 
традиции.Столпы ислама и исламской этики, Обязанности мусульман. Для чего построена и 
какустроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья 
висламе.Нравственныеценностиислама.ПраздникиисламскихнародовРоссии:ихпроисхождениеиос
обенностипроведения.ИскусствоисламаЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональ
ногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 
Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия.Буддаиегоучение.Буддийскиесвятые.Будды.Семьявбуддийскойкультуреиеёценности. 
Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 
символы.Буддийскиеритуалы.Буддийскиесвятыни.Буддийскиесвященныесооружения.Буддийский
календарь.Праздникивбуддийскойкультуре.Искусствовбуддийскойкультуре.ЛюбовьиуважениекОт
ечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионального народаРоссии 
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Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия.Тора 

— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейскогонарода. Пророки 
и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначениесинагоги и её устройство. 
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России.Традиции иудаизма в повседневной 
жизни евреев. Ответственное принятие 
заповедей.Еврейскийдом.Знакомствосеврейскимкалендарём:егоустройствоиособенности.Еврейски
е праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 
иудейскойтрадиции.ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфес
сионального народаРоссии. 

 
Учебный модуль«Основы мировых религиозных культур» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и 

ихоснователи.Священныекнигирелигиймира.Хранителипреданияврелигияхмира.Человекврелигио
зныхтрадицияхмира.Священныесооружения.Искусствоврелигиознойкультуре. Религии России. 
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.Религиозные ритуалы. Обычаи и 
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календарирелигий мира. Праздники в религиях мира. 
Семья, семейные ценности. Долг, свобода,ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь, социальныепроблемы общества и отношение к ним разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству.Патриотизммногонациональногои 
многоконфессиональногонародаРоссии. 

 
Основное содержание модуля«Основы Светской этики» 
Россия − наша Родина.Духовный мир человека. Культурные традиции. Светская этика 

иеёзначениевжизничеловека.Моральинравственность.Культураимораль.Происхождениеморали.В
ысшиенравственныеценности,идеалы,принципыморали.Особенности морали. Правила морали. Кто 
должен заботиться о соблюдении моральныхнорм в обществе. Добро и зло. Почему нужно 
стремиться к добру и избегать зла. Какменялись представления о добре и зле в ходе истории. 
Добродетель и порок. Кто такойдобродетельныйчеловек.Чтотакоесвобода. 
Каксвязанасвободасморальнымвыбором. В каких ситуациях морального выбора чаще всего 
оказывается человек. Что такое ответственность. При как 
ихусловияхвозможноответственноеповедение. Чтотакоеморальный долг. В чем особенности 
морального долга. Какие моральные обязанности 
естьучеловека.Чтотакоесправедливость.Покакимпризнакамможносудитьосправедливости. Какие 
моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.Что такое альтруизм. Что такое 
эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». Какиеотношения существуютмежду людьми.Что 
такое дружба. Чем дружеские 
отношенияотличаютсяотдругихотношений.Каксветскаяэтикаотвечаетнавопрос«Чтозначитбытьмор
альным?»Подготовкаизащитатворческихработипроектов.Методикасозданияморального кодекса в 
школе. Образование как нравственная норма. Род и семья – истокнравственных отношений. Что 
такое род, семья. Как возникли некоторые фамилии. Чтотакое родословная.Что такое поступок в 
этике. Что такое нравственный поступок. Какиепризнаки имеет нравственный поступок. Что значит 
быть нравственным в наше время?Почему появилось золотое правило нравственности. Как 
формулируется золотое правилонравственности. Как применять золотое правило нравственности в 
жизни. Что такое 
стыд.Чтотакоечувствовины.Когдапринятоизвиняться.Методынравственногосамосовершенствован
ия. Что такое честь. Что такое достоинство. Что такое совесть. 
Чемразличаютсяпонятия«Стыд»и«совесть».Нравственныеидеалы.СмелыеисильныезащитникиОте
чества–богатыри. Правила честного поединка. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими 
качествами должен обладать истинный рыцарь и  джентльмен. Что значит быть настоящей 
леди.Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в 
культуре России. Трудовая мораль. 
Нравственныетрадициипредпринимательства.Нашизнаменитыеземляки–
труженики,патриоты,воины,коллективисты. Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для 
этикета. Какие правила этикета должен знать каждый. Праздники как одна из форм исторической 
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памяти. Когда и как появились праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и 
как его выбирать. Жизнь человека – высшая нравственная ценность. Любовь и уважение 
кОтечеству.Государствоиморальгражданина.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиона
льного народа России. 

 
 Музыка 
Основноесодержаниекурсапредставленоследующимисодержательнымилиниями: 
«Музыкавжизничеловека»,«Основныезакономерностимузыкальногоискусства», 
«Музыкальнаякартинамира». 
«Музыка вокруг нас» 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — 

основамногообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные 
инструменты:свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Музы водят хоровод. Мелодия – 
душамузыки.Образыосенней природывмузыке. Музыкальнаяазбука.Звучащиекартины. 

Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в праздновании Рождества 
Христова.Музыкальный театр:балет. 

«Музыкаи ты» 
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувствчеловека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведениеразличных 
музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Рольпоэта, художника, 
композитора в изображении картин природы. Образы утренней ивечерней природы в музыке. 
Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки.Образызащитников 
Отечествавмузыке. 

Мамин праздник и музыкальные произведения. Музыкальные инструменты: лютня,клавесин, 
фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка 
вкино.Афишамузыкального спектакля, программаконцертадля родителей. 

«Россия— Родинамоя» 
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки.Песня. Мелодия. Аккомпанемент. Мелодия — душа музыки. Песенность музыки 
русскихкомпозиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов 
ихудожников.ОбразыРодины,защитниковОтечествавразличныхжанрах музыки. 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанрынародных 
песен, их интонационно- образные особенности. Лирическая и 
патриотическаятемыврусскойклассике. 

«День, полный событий» 
Мирребенкавмузыкальныхинтонациях,образах. 
Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — 

фортепиано.Портрет в музыке. Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров 
истилей. «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-
поэтическиеобразы. 

«О России петь —что стремиться в храм» 
КолокольныезвоныРоссии.СвятыеземлиРусской. 
Образ праздника в искусстве Праздники Православной церкви. Рождество Христово.Вербное 

воскресенье. Пасха. Молитва. Церковные песнопения стихира, тропарь, молитва,величание, хорал. 
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии,изобразительномискусстве. 
СвятыеземлиРусской. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русскойнародной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа:проводы 
зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок,закличек, потешек. 
Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды,предания, сказки о музыке и 
музы кантах. Музыкальные инструменты России. Вариации внароднойикомпозиторской музыке. 
Праздникирусскогонарода.Троицындень. 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции иобряды в 
музыке русских композиторов. Народная песня — летопись жизни народа 
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иисточниквдохновениякомпозиторов. 
«В музыкальном театре» 
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфоническийоркестр.Рольдирижера,режиссера,художникавсозданиимузыкальногоспектакля.Те
мы 

- характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. Линиидраматургического 
развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристикадействующих лиц. 
Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы втворчестве русских 
композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. Мюзикл какжанр легкой музыки. 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и 
балете. Контраст. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

«В концертном зале» 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 
оркестра. Партитура. Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 
симфонического оркестра. Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 
исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 
Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Композитор—исполнитель —слушатель.Музыкальнаяречьимузыкальныйязык. 
Выразительностьиизобразительностьмузыки.Жанрымузыки.Международныеконкурсы. 
Ролькомпозитора,исполнителя,слушателявсозданииибытованиимузыкальныхсочинений. 
Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX 

века.Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-
исполнители. 

Музыка — источник вдохновения и радости. Произведения композиторов-классиков 
имастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка 
разныхэпох,композиторов,народов.Музыкальныеобразыиихразвитиевразныхжанрах. 

Формамузыки (трехчастная,сонатная).Авторскаяпесня. 
 
 Изобразительноеискусство 
Тыизображаешь.ЗнакомствосМастеромИзображения 
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можнопятном. 
Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски.Изображать 

можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители (обобщениетемы). 
Тыукрашаешь.ЗнакомствосМастеромУкрашения 
Мирполонукрашений.Цветы—украшениеЗемли.Красотунадоуметьзамечать.Соотношение 

пятна и линии. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди.Как украшает себя 
человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщениетемы). 

Тыстроишь.ЗнакомствосМастеромПостройки 
Постройки в нашей жизни. Постройки, сделанные человеком. Дома бывают разные.Домики, 

которые построила сама природа. Какие можно придумать дома. Дом снаружи ивнутри. Строим 
город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мыживем(обобщение темы). 

Созданиеобразагорода. 
Изображение,украшение,постройкавсегдапомогают другдругу 
ТриБрата-Мастеравсегдатрудятсявместе.«Сказочнаястрана».Созданиепанно. 
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Разноцветные жуки. Урок 

любования.Умениевидеть. 
Здравствуй,лето!(обобщениетемы) 
Какичемработает художник? 
Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель ицветные 

мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможностиаппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. Выразительностьматериалов для работы в 
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объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданныематериалы(обобщениетемы). 
Реальностьифантазия 
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность.Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-МастераИзображения,Украшения 
иПостройкивсегдаработают вместе(обобщениетемы). 

Очемговоритискусство 
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера 

животных.Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера 
человека:мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образздания. 
 В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли,настроение,своеотношение кмиру(обобщениетемы). 
Какговоритискусство 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такоеритм 

линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий 
ипятен,цвет,пропорции — средствавыразительности. 

Искусствовтвоемдоме 
Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твоикнижки. 

Открытки. Трудхудожникадлятвоегодома(обобщениетемы). 
Искусствона улицахтвоего города 
Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 

фонари.Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах нашего 
города(обобщениетемы). 

Художникизрелище 
Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Театральный занавес. Маски. Афишаи 

плакат.Праздниквгороде. 
Художникимузей 
Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет.Картина-

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице.Выставкаработ 
детей(обобщениезагод). 

Искусствотвоегонарода 
Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня —

деревянный мир. Деревня — деревянный мир. Украшения избы и их значение. Красотачеловека. 
Образ русского человека в произведениях художников. Народные праздники (обобщениетемы). 
Древниегороданашейземли 
Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-

защитники.Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в 
теремныхпалатах(обобщение темы). 

Каждыйнарод—художник 
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Образ женскойкрасоты. 
Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Мифологические 

представленияДревнейГреции.ЕвропейскиегородаСредневековья.Образ готическогохрама. 
Многообразиехудожественныхкультур вмире(обобщениетемы). 
Искусствообъединяет народы 
Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои - защитники. Героическая тема 

вискусстве разных народов. Юность и надежды. Юность и надежды. Искусство 
народовмира(обобщение темы). 

 
 Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способыдеятельности).Основыкультуры труда,самообслуживания. 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результаттруда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника,предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России имира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,эстетическая 
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выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).Бережноеотношение к 
природекакисточникусырьевых ресурсов. Мастераиих профессии, традиции и творчество мастера в 
создании предметной среды (общеепредставление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса.Рациональное 
размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализинформации (из учебника 
и других дидактических материалов), её использование ворганизации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах,осуществление сотрудничества, выполнение 
социальных ролей (руководитель иподчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
ивоплощение).Несложныеколлективные, групповыеи индивидуальныепроекты. 

Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 
ветеранам,пенсионерам,инвалидам), праздникиит. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказаниепомощи 
младшим, сверстникам ивзрослым. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.Общее 
понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарныхфизических, механических 
и технологических свойств материалов, используемых привыполнении практических работ. 
Многообразие материалов и их практическоеприменениевжизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выборматериалов по 
их декоративно- художественным и конструктивным свойствам,использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости отназначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названийиспользуемых 
инструментов), знание и соблюдение правил их рационального ибезопасногоиспользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначенияизделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологическихопераций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с цельюполучения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесениенеобходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основныхтехнологических операций ручной обработки материалов: 
разметка (на глаз, по шаблону,лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), 
обработка материала(отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 
складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка 
изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).Умение читать 
инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший 
чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
способов 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, модели, 
рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественными др.). 

Практика работы на компьютере. 
Информация, её отбор 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 приёмы поиска информации, по ключевым словам, 
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 
к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 
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материалами на электронных носителях (СD/DVD). Работа с простыми информационными 
объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. 
Создание небольшого текста по интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, PowerPoint. 
 
 Физическая культура 
Знания о физической культуре (изучается по мере прохождения всех разделов курса) 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Подвижные 
игры как оздоровительный и культурный компонент. Спортивные игры: футбол, баскетбол, 
волейбол. 

Правила предупреждения травматизма вовремя занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. 
Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникновение первых 
соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. Физическая 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. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 
Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическаянагрузкаиеёвлияниенаповышениечастотысердечныхсокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение для 

укрепления здоровья. Оздоровительные занятия физическими упражнениями в режиме дня: 
комплексы утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. 
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 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься  в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 
бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 
ногах на месте и с продвижением; в длину; спрыгивание и запрыгивание; прыжки на мячах-хопах. 

Броски: большого мяча на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 
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вертикальную цель и на дальность. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 
 Рабочая программа воспитания  

Программа воспитания школы включает в себя четыре основных раздела: 

Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко 

описана специфика деятельности школы в сфере воспитания. 

Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором описано, каким  образом будет 

осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы. Деятельность педагогических работников школы в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

Раздел  «Основные     направления     самоанализа     воспитательной     работы», в котором 

описано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой  в ней воспитательной 

работы. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания на уровне среднего общего образования является открытым 

документом, что предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с 

изменениями во внешней или внутренней среде школы. 

«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

С 1 сентября 2022 года в селе Троицкое было создано новое образовательное пространство в 

связи со строительством МОБУ «Троицкая СОШ» в рамках регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». Школа оснащена современным оборудованием для 

обучения и воспитания детей, всестороннего физического и эстетического развития учеников. 

Трехэтажное здание разделено на 4 блока, в которых расположены 35 просторных уютных учебных 

кабинетов, столярная и слесарные мастерские, кулинарная студия и швейная мастерская для 



 
 

67 
 

девочек, специализированная химическая лаборатория, лингафонный кабинет для проведения 

занятий по иностранным языкам, бассейн, спортивный зал, игровая для начальных классов, 

хореографический, борцовский и тренажерные залы, актовый зал на 270 мест, оборудованный 

современной акустической системой и профессиональным осветительным оборудованием, 

школьная библиотека с компьютерной техникой, интерактивной панелью, оснащенная 

технологическим оборудованием столовая на 180 посадочных мест.  

Такое оснащение увеличило вариативность и многообразие кружков дополнительного 

образования различной направленности и доли посещающих их обучающихся; расширило 

пространство применения IT-технологий. У педагогов есть возможность участия в реализациях 

программ дополнительного образования в своем учреждении. 

 

Воспитательный процесс направлен на: 

• Освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

• Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

• Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентировано норм 

здорового   и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• Формирование экологической культуры, 
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• Формирование антикоррупционного сознания. 

 

Особенностью МОБУ «Троицкая СОШ» является оснащение необходимым оборудованием 

среди сельских школ республики. 

РАЗДЕЛ 1.ЦЕЛЕВОЙ 
 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители(законные 
представители),представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 
процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 
обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых 
(гражданских, национальных)норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 
Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 
обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-
нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 
задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал—высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 
норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 
общество(социально значимых знаний);формирование и развитие личностных отношений к этим 
нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);приобретение соответствующего этим 
нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 
социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 
освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 
освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 
гражданской  идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людями 
жизни в целом. 
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического,антропологического,культурно-
исторического,системно-деятельностного,личностно-ориентированного подходов и с учётом 
принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 
детей и взрослых, следования нравственному примеру ,безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности. 

1.2 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
− гражданское воспитание—формированиероссийскойгражданскойидентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине,своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты,милосердия,справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия—развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание-воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 
выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание—формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды; 

− ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 
интересов и общественных потребностей. 

 
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 
 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
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Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность(идентичность)в 
поликультурном, многонациональном и много конфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 
российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий 
готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и 
свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений  экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 
Знающий и уважающий достижения нашей Родины— России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 
осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
традиционным в России духовно-нравственным нормами ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 
людей, народов России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 
здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 
игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 
психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий   активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественно 

научной и гуманитарной областях познания,  исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 
2.1Уклад общеобразовательной организации 
Социальные партнеры школы: 
• МКУ ДО «Целинный ЦДТ»; 
• МКУ «Целинная ДЮСШ»; 
• «Центральная сельскаябиблиотека»; 
• МДОКУ«Детскийсад "Харада"»; 
• КДНиЗП АЦРМО РК; 
• ОМВД России по Целинному району; 
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• МКУ ДО «ДШИ» 
 

В школе запланировано развитие военно-патриотического движения «Юнармия».Отряд 
юнармейцев «Патриоты России»станут участниками школьных, районных и республиканских 
мероприятий, акций, а также творческих конкурсов патриотической направленности. 

Школьный спортивный клуб «Уралан» объединит учеников, увлекающихся волейболом, 
баскетболом, другими видами спорта. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогических работников и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 
конфиденциальности информации обобучающемся и семье, приоритета безопасности 
обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 
обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими 
и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников, 
как предмета совместной заботы и взрослых,и обучающихся; 

• системность, целесообразность  и нешаблонность воспитания, как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 
• стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 
работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 
увеличивается и его роль в совместных делах(от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряются конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 
их социальная активность; 

• педагогические работники ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания является классный руководитель,реализующий по 
отношению к обучающимся защитную, личностноразвивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Отличительной особенностью воспитательного процесса школы является: 
• акцент на вовлечение всего школьного сообщества в общешкольные дела и 

мероприятия; 
• стремление развивать и поддерживать корпоративныйдух; 

• активное участие в общешкольных мероприятиях творческих
 коллективов обучающихся и педагогов. 

 
 
2.2.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
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направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующих 
модулях настоящей программы воспитания и реализуется через календарный план воспитательной 
работы, утвержденный на текущий учебный год: 

Инвариантные модули: 
• Урочная деятельность 
• Внеурочная деятельность 
• Классное руководство 
• Основныешкольные дела 
• Внешкольные мероприятия 
• Организация предметно-пространственной среды 
• Взаимодействие с родителями(законнымипредставителями) 
• Самоуправление 
• Профилактика и безопасность 
• Социальное партнерство 
• Профориентация 
Вариативные модули: 
• Детские общественные объединения 
• Школьные медиа 
• Патриотическое воспитание 
• Спорт и здоровье 
 
Модуль«Урочная деятельность» 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
−максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 
материалов ,проблемных ситуаций для обсуждений; 

−включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

−включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей  тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

−выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействиена личность в 
соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 
результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

−привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на урокахпредметов, 
явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,  выработки своего 
личностного отношения к изучаемым событиям ,явлениям, лицам; 

−применение интерактивных форм учебной работы—интеллектуальных ,стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 
действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

−побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 
педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 
поддержку доброжелательной атмосферы; 

−организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 
обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

−инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 
выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 
Модуль «Внеурочная деятельность» 
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных имикурсов: 
Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 
Центральные темы «Разговор о важном»: патриотизм и гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др. 
Темы занятий  приурочены к государственным праздникам,знаменательнымдатам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 
государственных деятелей и деятелей культуры. 

 
Модуль «Классное руководство» 

 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 
социализации обучающихся предусматривает: 

−планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности; 

−инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 
делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 
ихподготовке,проведенииианализе; 

−организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 
позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 
возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

−сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 
классные вечера; 

−выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 
правил поведения в общеобразовательной организации; 

−изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения заих 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 
учителями, а также(при необходимости)со школьным психологом; 

−доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.),совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями,с другими обучающимися класса; 

−индивидуальную работу с обучающимися класса поведению личных портфолио, в которых они 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

−регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 
конфликтов между учителями и обучающимися; 

−проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать ипонимать обучающихся, 
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

−организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 
успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 
родителями иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

−создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

−привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 
проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

−проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 
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Модуль«Основные школьные дела» 
 
Значительная роль в школе отводится основным школьным делам и событиям, ведь именно они 

становятся традиционными и являются основой воспитательной работы. 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
− Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы: 

• Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 
учебнойдеятельности: 

− День Знаний (торжественная линейка«Здравствуй, школа!»,классные часы 
,посвященные Дню знаний); 

− Торжественные линейки-награждения за активное участие в жизни школы, защиту 
чести  школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

− День самоуправления; 
− Предметные недели(нестандартные уроки,конкурсы,викторины,выставки). 
• Общешкольные мероприятия в рамках патриотического воспитания (гражданского, 

правового воспитания):  
− День солидарности в борьбе с терроризмом (классные часы, конкурсы рисунков на 

асфальте, эстафета дружбы); 
− Смотр строя и песни; 
− Конкурсы чтецов, посвященные знаменательным датам; 
− Конкурсы рисунков; 
− Концерт«День Победы». 
• Общешкольные дела художественно-творческой направленности: 
− Видео конкурсы художественного чтения (посвященные творчеству великих поэтов, 

писателей); 
− Праздничная программа«День учителя»; 
− Конкурс  поделок «Новогодние чудеса»; 
− Новогодняя дискотека; 
− Праздничная программа на 8 Марта; 
− Битва хоров; 
− Фотоконкурсы. 
• Общешкольные  дела спортивной направленности: 
− День здоровья; 
− Военно-спортивные игры «Зарница»; 
• Общешкольные дела экологической и трудовой направленности: 
− Акция«Сад Памяти»; 
− Акция по сбору макулатуры; 
− Трудовые десанты. 
− Участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России 

−  Торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
общеобразовательной организации,обществе; 

− Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие 
в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
вклад в развитие общеобразовательной организации, своейместности; 

− Социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 
комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др.направленности; 

− проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
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событиями для жителей поселения; 
− разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской,патриотической,историко-
краеведческой,экологической,трудовой,спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 
ролях(сценаристов,постановщиков,исполнителей,корреспондентов,ведущих,декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 
гостей и т. д.),помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 
общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 
школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов ,с педагогами и 
другими взрослыми. 

 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
−общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 
−вне школьные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам ,курсам, 
модулям; 

−экскурсии, походы выходного дня (в музей и др.), организуемые в классах классными 
руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 
с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

−литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, слёты и т.п., 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, деятелей науки, флоры и фауны и 
др.; 

−выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта. 

 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 
совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 
отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 
государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 
изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 
исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 
государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев 
и защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 
региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 
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- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 
(музыка, информационные сообщения),исполнение гимна Российской Федерации; 

− разработку, оформление, поддержание, использование  воспитательном процессе «мест 
гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 
территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 
мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях(холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 
событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

− разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 
флаг, логотип и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 
работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений вообще 
образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории 
при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.),акцентирующих 
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 
общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся предусматривает: 

−создание и  деятельность в общеобразовательной  организации, в 
 классах представительных  органов родительского сообщества
 (родительского  комитета 

Общеобразовательной организации ,классов),участвующих в обсуждении и решении вопросов 
воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 
совете общеобразовательной организации; 

−тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

−родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 
внеурочные занятия; 

−работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям,педагогам и 
обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 
воспитания; 

−проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 
могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 
работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 
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−родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-
сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, согласуется совместная деятельность; 

−привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведениюклассных и 
общешкольныхмероприятий; 

−при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 
детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

Модуль«Самоуправление» 

Основная цель организации ученического самоуправления в школе заключается в создании 
условий для выявления, поддержки и развития инициатив обучающихся, принятие совместных со 
взрослыми решений, а также для включения обучающихся в коллективную творческую и социально-
значимую деятельность. Участие в самоуправлении дает возможность школьникам попробовать себя 
в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 
трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои поступки. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
• через деятельность Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

Совет обучающихся формируется из лидеров (инициативных обучающихся) классных 
коллективов 8-11 классов на выборной основе и выступает от имени обучающихся при решении 
вопросов жизни школьного коллектива: 

− изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам школьной жизни; 
− представляет позицию обучающихся в органах управления школой; 
− содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности обучающихся в сфере внеучебной деятельности, создает условия для их 
реализации; 

− содействует решению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 
проблем, согласовании интересов участников образовательного процесса, организует работу по 
защите прав обучающихся. 

Совет обучающихся решает следующие задачи: планирование, организация и анализ 
общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий, управление социально 
ориентированной деятельностью школы и укрепление общешкольных традиций. 

Члены Совета обучающихся выступают в роли инициаторов и активных участников ворганизации 
личностно значимых для школьников событий по различным направлениямдеятельности: 
 по организации творческой и досуговой деятельности (концерты, поздравления, 

мероприятия для младших школьников, театральные постановки, организация встреч с интересными 
людьми); 
 по вопросам организации мероприятий спортивной направленности (соревнований, 

спортивных акций, флешмобов, массовых зарядок); 
 по организации деятельности средств массовой информации (школьные 

медиа:организация радионовостей, радиопередач, газеты «Школьные строки», школьной группы 
ВКонтакте, Telegram-канале); 
 по организации деятельностио тряда«ПатриотыРоссии»военно-патриотического 

движения «Юнармия» (патриотических акций, мероприятий, шефской помощи ветеранам, 
труженикам тыла, а также работы по вовлечению обучающихся в ряды Всероссийского военно-
патриотического движения«Юнармия») 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 
классалидеров(например,старост,председателей  или руководителей советов классов), 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 
с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы 
класса, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 
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− планированиеиорганизацияобщеклассныхдел,конкурсов,соревнований,акций; 
− организация дежурства по классу и школе; 
− обновление материалов классного уголка; 
− участие в выпуске школьной или классной газеты, подготовки публикаций для 

школьных  медиа; 
− организация шефской работы для младших классов. 
Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана 
классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. 

• Участие в планировании, организации  и анализе проведенных общешкольных и 
внутриклассных  дел; 

• Участие в работе органов самоуправления класса и школы; 
• Участие в трудовых акциях. 
 

Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Целью профилактической работы школы является обеспечение социально-психологической 
помощи обучающимся в вопросах профилактики негативных проявлений, создание условий, 
направленных на профилактику асоциального поведения, безнадзорности несовершеннолетних. 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних и других форм 
асоциального поведения: 

• повышение уровня воспитательной и профилактической работы с подростками; 
• защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 
• раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной 

адресной помощи; 

• создание условий для психолого-педагогической и правовой
 поддержкиобучающихся; 

• осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране 
их психофизического и нравственного здоровья; 

• осуществление консультативно-профилактической работы среди
 обучающихся,педагогическихработников, родителей; 

• развитие  системы организованного досуга и отдыха«детей группы риска». 
Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, курения, экстремизма,  суицидальных 
направленностей, осуществление систематической работы сучащимися«группы риска»: 

• составление социального паспорта классов,школы; 
• ведение учёта неблагополучных семей, обучающихся «группы риска», реализация ИПР 

(индивидуально-профилактической работы) семей, обучающихся, поставленных на 
профилактический учёт; 

• посещение семей, составление актов жилищно-бытовых условий; 
• выявление и постановка на учёт детей и семей«группы риска»; 
• участиевтематическихпедагогическихсоветах,методическихсеминарах,вебинарах; 
• организациявзаимодействиясучреждениямисистемыпрофилактики; 
• организацияработыСоветапрофилактики; 
• участиевработезаседанийКДНиЗП(поприглашению); 
• вовлечениеобучающихсявкружки,секции,контрользавнеурочнойдеятельностью. 
Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей 

обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление негативных 
привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, друг с другом, 
организацию мониторинга здоровья обучающихся: 
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• выявление обучающихся, склонных к у потреблению 
алкоголя,наркотиков,токсическихвеществ,табакокурению(анкетирование,личныебеседы,тренинги,с
оциально-психологическоетестированиеи др.); 

• выявление семей, в которых имеют место факты жестокого обращения с 
детьми,находящимися в социально-опасном положении, несовершеннолетних, проживающих 
внеблагополучных семьях; 

• контроль за посещаемостью учебных занятий, выявление обучающихся, 
непосещающих школу по неуважительным причинам; 

• выявление самооценки, уровня тревожности, признаков субдепрессии у обучающихся; 
• диагностика индивидуально-типологических особенностей, обучающихся «группы 

риска». 
Профилактическая работа со школьниками включает профилактическую деятельность 

индивидуальную работу с подростками направленную на обеспечение безопасности детей и 
подростков. Профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов, 
общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед, разыгрывания конкретных 
ситуаций, тренингов: 

• единые дни профилактики правонарушений, табакокурения, наркомании, 
токсикомании(4 раза  в год); 

• мероприятия в рамках Антинаркотического месячника, оперативно-профилактических 
акций; 

• интерактивные занятия по профилактической программе «Здоровая Россия–общее 
дело»; 

• организация работы школьной службы медиации; 
• орофилактические беседы с сотрудниками полиции; 
• тренинги и занятия с привлечением специалистов КДНиЗП и педагогов-психологов 

ЦПМПС; 
• проведение бесед и классных часов по профилактике компьютерной зависимости, 

буллинга, суицида, жестокого обращения; 
• рассмотрение персональных дел на заседаниях Совета

 профилактики (понеобходимости); 
• профилактические занятия ,направленные на пропаганду здорового образа жизни. 
Профилактическая работа с родителями предусматривает установление неиспользованного 

резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия 
школы и семьи, включение семьи в профилактику негативных проявлений через систему 
родительских собраний, лекториев, проведение родительского всеобуча, общешкольных 
мероприятий с детьми и родителями: 

• общешкольныеиклассныеродительскиесобраниясвключениемвопросовпрофилактикип
равонарушенийиасоциальногоповедения,наркомании,употребленияпсихоактивныхвеществ;атакжес
включениемвопросомкомплекснойбезопасностиобучающихся; 

• встречи со специалистами КДНиЗП, полиции, медицинскими работниками; 
• размещение на информационном стенде, на сайте школы, в родительских группах в 

мессенджерах информациии рекомендаций для родителей; 
• индивидуальная работа с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 
• индивидуальные консультации с родителями обучающихся. 
Целью профилактической работы в области обеспечения комплексной безопасности обучающихся 

является сохранение жизни здоровья обучающихся, профилактика несчастных случаев и детского 
травматизма. Профилактическая работа ведется последующим направлениям с использованием 
разнообразных форм: 

• Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма: 
− Проведение ежедневных«минуток безопасности»; 
− проведение общешкольных и классных мероприятий, направленных на 

пропагандубезопасного поведения на дорогах: игры, викторины, флешмобы, конкурсы, 
практическиезанятия,участиевакциях; 
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− организация системы проведения классных часов по БДД (в том числе по 
безопасномуповедениюнажелезнодорожномтранспорте); 

− выступленияагитбригадыотрядаЮИД; 
− единыйДеньпрофилактики; 
− проведениемероприятийврамках «Неделибезопасности»; 
− встречи-беседыссотрудникамиОГИБДД; 
− проведениемероприятийврамкахинформационно-профилактическихакций; 
− просмотрвидеоматериаловпортала«Дорогабезопасности»; 
− участиевтворческихконкурсахпопрофилактикеДДТТразличныхуровней; 
• Пожарнаябезопасность(проведениебеседиклассныхчасовпопожарнойбезопасности,рас

пространениебуклетовопредупреждениигибелиитравмированиядетейнапожарах,просмотрсоциальн
ыхроликов,участиевтворческихконкурсахпротивопожарнойнаправленности) 

• Антитеррористическая безопасность, профилактика экстремизма (мероприятия в 
рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, беседы и классные часы, проведение объектовых 
тренировок, конкурсы рисунков); 

• Безопасность в сети Интернет (проведение Единых уроков по безопасности в сети 
Интернет, классных часов, направленных на профилактику Интернет-зависимости, игровой 
зависимости, обучение способам защиты от вредной информации и способам защиты своих 
персональных данных); 

• Инструктажи и беседы по безопасному поведению на водных объектах. 
 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрствапредусматривает: 
− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций - партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 
касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 
страны; 

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогам и с организациями -партнёрам и благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой ит. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофориентационнойработыпредусматривает: 
−проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
−профориентационные игры(игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы),расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 
деятельности; 

- экскурсии на предприятия и организации села Троицкое и города Элиста (в том числе-
места работы родителей обучающихся), встречи с профессионалами, руководителями, дающие 
школьникам представление о профессиях и условиях работы, возможностях и условиях получения 
профессии и поступления на работу на данное предприятие, в том числе в on-line режиме; 
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−посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 
высшего образования; 

−совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвящённыхвыборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования,онлайн-
курсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямпрофессиональногообразования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее», 
«ПРОеКТОрия»):просмотрлекций,решениеучебно-тренировочныхзадач,участиевмастер-классах, 
посещение открытых уроков; 

-освоение школьникам и основ профессий в рамках изучения дополнительных 
общеобразовательных программ технической направленности; 

-индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей ,иных индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии. 

 
 
Модуль «Детские общественные объединения» 
 
Действующиенабазешколыдетскиеобщественныеобъединения–

этодобровольные,самоуправляемые,некоммерческиеформирования,созданныепоинициативе 
обучающихсяивзрослых,объединившихсяна основеобщностиинтересовдляреализации общейцели. 

Вшколефункционируютследующиедетскиеобщественныеобъединения: 
• Школьноеволонтерскоедвижение«Подарирадость»; 
• Школьныйспортивныйклуб«Уралан»; 
• Отряд «Патриоты России» Всероссийского детско-юношеского

 военно-патриотическогообщественногодвижения«Юнармия»; 
• Отрядюныхинспекторовдвижения. 
• Отряд «Патриоты России» военно-патриотического движения «Юнармия» 

(проведениемероприятий,направленныхнаоказаниепосильнойпомощиветеранам,труженикамтыла,де
тям,пенсионерам;проведениекультурно-просветительскихмероприятийдля младшихучеников). 

Детское общественное объединение Школьный спортивный клуб «Уралан» - это 
организацияисовершенствованиеспортивно-
массовойработы,пропагандаздоровогообразажизни,укреплениездоровьяобучающихся,повышениесп
ортивногомастерствашкольников.Школьный спортивный клуб осуществляют свою деятельность в 
целях вовлечения 
всехучастниковобразовательногопроцессаврегулярныезанятияфизическойкультуройиспортом, а 
также в мероприятия, позволяющие проявить свои таланты и способности врамках совместной 
работы: 

• Волейбол, 
• Баскетбол, 
• Футбол, 
• Стрельба, 
• Настольныйтеннис, 
• Шахматы 
Всферуклубнойдеятельностивходит: 
• организацияипроведениефизкультурно-оздоровительныхиспортивно-

массовыхмероприятий(Днейздоровья,спортивныхигрисостязаний,неделифизкультурыиспорта); 
• школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентскиесостязания»,«Президентскиеспортивныеигры»; 
• формированиеиподготовкакомандповидамспорта; 
• участиешкольныхсборныхкомандвсоревнованияхразличногоуровня; 
• подготовкаквыполнениюнормативовВФСК«Готовктрудуиобороне»; 
• организацияконкурсов,направленныхнапропагандуздоровогообразажизни(конкурсыр
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исунков,конкурсфотографий«Лучшийспортивныйкадр»идругие). 
Отрядюнармейцев«ПатриотыРоссии»-этодетско-юношескоеобщественноеобъединение, 

созданное с целью развития государственных и общественных 
инициатив,патриотическоговоспитаниямолодежи,являющеесяструктурнымподразделениемВсеросс
ийскогодетско-юношескоговоенно-патриотическогообщественногодвижения 

«Юнармия».Деятельностьюнармейскогоотрядаорганизуетсяпоследующимнаправлениям. 
• Военно-патриотическое: 
− организация и проведение патриотических мероприятий,

 посвященныхзнаменательнымдатамисторииРоссии,УроковПобеды, музейных уроков; 
− встречисветеранамиВеликойОтечественнойвойны,труженикамитыла,ветеранамибоев

ыхдействий; 
− организациявоенно-спортивныхигр,участиевгородскихсоревнованиях; 
− участиевпатриотическихакцияхюнармейскогодвижения; 
− участиевтворческихконкурсахпатриотическойнаправленностиразличныхуровней. 
• Волонтерское: 

− организациямероприятийврамкахшкольноговолонтерскогодвижения«Подарирадость» 
(социальное сопровождение ветеранов); 

− участиевсоциально-значимыхделах,вгородскихблаготворительныхакциях. 
• Информационно-медийное: 
− освещение своей деятельности в социальных сетях, школьных медиа, на 

официальномсайтешколывинформационно-телекоммуникационнойсетиИнтернет; 
− подготовкаматериаловдляпубликаций(статей,видеорепортажей). 
• Экологическое: 
− участиевэкологическихакциях,трудовыхдесантах; 
− организация мероприятий экологической направленности для младших 

школьников(экологические викторины, виртуальные экскурсии, интерактивные игры по 
актуальнымэкологическимпроблемам). 

Отряд юных инспекторов движения– это добровольноеобъединение школьников, которые 
помогают школе в организации работы попрофилактикедетскогодорожно-
транспортноготравматизма,пропагандируютсоблюдениеправил дорожного движения (безопасного 
поведения на улицах и дорогах) средиобучающихсяшколы. 

РаботаотрядаЮИДстроитсяпопринципу«равный-равному».Обучениепоэтомупринципу–
этообучение,прикоторомсамидетииподросткипередаютсвоимсверстникамзнания,формируютустано
вкииспособствуютвыработкенавыковсредисеберавныхповозрастуисоциальномустатусу. 

РаботаотрядаЮИДорганизуетсяпоследующимнаправлениям: 
• информационная(выпускинформационныхбуклетов,стенгазетпобезопасностидорожно

го движения); 
• пропагандистская (организация агитбригад, конкурсов, викторин, игровых 

занятий,минутокбезопасностидлямладшихшкольников;организацияучастиявконкурсахразличныхур
овней); 

• шефская(разработкавикторин,конкурсовдляобучающихсяначальнойшколыпоправила
м дорожного движения; изготовление красочных наглядных пособий, 
составлениемаршрутовбезопасного подходак школе); 

• массовая образовательная (организация и проведение акций, просмотры 
обучающихвидеофильмов,проведениетанцевальныхфлешмобов). 



 

 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 
  
Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общая эрудиция, уровень культуры, выразительность речи, 
дисциплина и ответственность за порученное дело; формирует навыки общения 
исотрудничества,способствует творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
формдеятельности: 

• Медиацентр,которыйразрабатываетконцепциюшкольногомедиапространства,ини
циирует и организует работу всех направлений школьных медиа, в состав котороговходитгруппа 
Советаобучающихся, имеющих творческийпотенциалв 
редакторской,журналистской,комментаторской,фотокорреспондентскойдеятельностиисообщест
вопедагогов; 

• Газета«Школьнаяпланета»,визданиикоторойпринимаютучастиевсеклассышколы,п
одготавливаяматериалонаиболееинтересныхсобытияхшкольнойжизни(общешкольных и 
классных мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, акциях и 
добрыхделах,атакжеоширокомспектреувлеченийдетей).Газетаиздаетсявпечатномиэлектронномв
идеиразмещается насайте школы. 

• Официальный сайт школы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет,функционирующийсцельюосвещениядеятельностиобразовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения 
вниманияобщественностикшколе,информационногопродвиженияценностейшколыиорганизаци
ивиртуальнойдиалоговойплощадки,накоторойдетьми,учителямииродителямиоткрытообсуждаю
тсязначимыедляшколывопросы; 

• Школьнаямедиацентрсозданвшколесцельюразвитияспособностей,обучающихсяпо
средствомвидео-творчестваипредоставляетимвозможность примерить на себя разные 
профессиональные роли (сценариста, режиссёра,оператора, звукорежиссёра, видеомонтажёра, 
ведущего, актёра), а также 
почувствовать,чтоихдеятельностьможетповлиятьнаразвитиеинформационнойсредыиблагоприят
ность атмосферы в школьном сообществе. Мы создаем 
видеоролики,видеоотчетыоработетворческихколлективов,которыеможноувидетьнашкольной 
странице ВКонтакте и telegram-канале. 

 
 
Модуль «Патриотическое воспитание» 
 
Патриотическоевоспитаниеподрастающегопоколениявсегдаявлялосьоднойизприоритетных 

задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для 
привитиясвященногочувствалюбви к Родине. 

Деятельностьврамкахданногомодулянаправленана: 
• формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

РоссийскойФедерации,к своей малойРодине; 
• развитиенравственныхпредставленийодолге,честиидостоинствевконтекстеотноше

нияк Отечеству, к согражданам, к семье; 
• воспитаниеуважениякправам,свободамиобязанностямчеловека; 
• формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

историческогонаследияРоссии,уважительногоотношениякнациональнымгероямикультурнымпр
едставлениямроссийскогонарода,развитиемотивациикнаучно-
исследовательскойдеятельности,позволяющейобъективновосприниматьиоцениватьбесспорныеи
сторическиедостиженияипротиворечивыепериодывразвитиироссийскогогосударства; 

• повышениеуровнякомпетентностиобучающихсяввосприятиииинтерпретациисоци



 

 

 

 

ально-экономическихи политическихпроцессов, иформирование на 
этойосновеактивнойгражданскойпозицииипатриотическойответственностизасудьбустраны. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 
деятельностиявляются: 

• система классных часов, нетрадиционных уроков(Урок мужества, Уроки Победы); 
• общешкольныемероприятия,посвященныепамятнымизнаменательнымдатамистор

ии России (мероприятия «Сталинградская битва», «Блокада Ленинграда», «Курская битва», 
«День Победы» и др.); 

• организация школьных конкурсов патриотической направленности (конкурсы 
чтецов, конкурсы рисунков, конкурс инсценированной песни, смотра строя и песни), участие в 
патриотических конкурсах различныху ровней; 

• проектнаядеятельность,направленнаянаисследованиеисторииродногокрая,природ
ногои культурного наследия страны; 

• шефская помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла; 
• встречи с ветеранами локальных войн, военнослужащими; 
• участие во Всероссийских патриотических акциях («Георгиевская

 ленточка», 
«Бессмертный полк»,«Вахта памяти»и др.) 
• организацияработыотряда«ПатриотыРоссии»Всероссийскогодетско-

юношескоговоенно-патриотического общественного движения «Юнармия» (описана
 в разделе 

«Детскиеобщественныеобъединения») 

Модуль«Спорт и здоровье» 
 
Приоритетным направлением деятельности школы является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, создание условий для профилактики заболеваний,формирование у 
обучающихся устойчивых стереотипов и потребностей в здоровом образе жизни.Основная цель 
организации спортивно-оздоровительной работы в школе заключается всоздании 
здоровьесберегающих условий и формирование у обучающихся потребности вздоровом образе 
жизни, стремления кукреплениюсвоего здоровья 
иразвитиюсвоихфизическихспособностей.Организацияработыпоформированиюздоровогообраз
ажизнивключает следующиенаправлениядеятельности 

Организацияпросветительско-воспитательнойработы: 
• классныечасыибеседыособлюдениеправилличнойгигиены,профилактикезаболеван

ий,рациональномрежимедня,профилактикенаркомании,токсикомании,алкоголизма; 
• проведениемероприятийврамкахакции«Здоровье–твоебогатство»; 
• классныечасы«ЗдоровоепитаниеотАдоЯ»врамкахфедеральногопроекта 
«Укреплениеобщегоздоровья»; 
• встречисмедицинскимиработниками,спортсменамиитренерами; 
• организацияконкурсовспортивнойнаправленности(конкурсоврисунков,плакатов,ф

отоконкурсов); 
• просвещениеродителейповопросампрофилактикизаболеваний,здоровогообразажи

зни,привлечениеродителейксовместнойспортивнойдеятельности. 
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы: 
• организация физкультминуток; 
• подвижные игры на свежем воздухе; 
• занятия  внеурочной деятельности«Плавание»; 
• участие в фестивале Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к  труду и обороне»; 
• работа школьного спортивного клуба«Уралан»; 



 

 

 

 

• работа спортивных секций:«Волейбол»,«Баскетбол»,«Шахматы»; 
• участие в Президентских состязаниях, Президентских играх; 
• организацияспортивныхпраздников,игр,состязаний(«Веселыестарты»,«Папа,мама,

я–спортивнаясемья»,«Если хочешь быть здоров»и др.); 
• участие в районных и региональных спортивных соревнованиях и мероприятиях. 
 
 

РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 
 
Для кадрового потенциала Учреждения характерны укомплектованность состава.Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части 
педагогов - специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует 
организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых 
подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методики технологий, 
которые гармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания. С одной стороны, такое 
положение гарантирует высокий качественный потенциал коллектива. 

 
Развитие кадрового потенциала. 
 
В МОБУ «Троицкая СОШ» запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 
организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с 

Учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих 
педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 
педагогического коллектива: 

• Через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 
конференциях разного уровня; 

• Через научно-методические пособия; 
• Через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 
 
Входеработыкличностиклассногоруководителяпредъявлялисьследующиетребования: 
• Умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы; 
• Умение проектировать, распределять цели; 
• Умение организовать ианализировать деятельность; 
• Умение перестроить технологические формы и методы; 
• Способность к самовыражению. 
 
При планировании работы с кадрами мы учитываем: 
• нормативныедокументыМинистерстваобразованияРоссийскойФедерации,определ

яющиеглавныенаправлениявоспитательнойработы; 
• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 
• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 
• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 
• возрастныеособенностивоспитанниковиспецифическиепроблемывоспитанияшкол



 

 

 

 

ьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 
• уровеньпедагогическогомастерства,квалификациюиопытклассныхруководителей,

ихготовностькрешениюпредстоящихвоспитательныхзадач,определившиесяинтересывобластите
ориииметодикивоспитания,атакжереальные возможности для внедрения в практику 
рекомендаций педагогической теории передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 
• нормативных документов; 
• научныхразработокповопросамповышенияквалификациипедагогическихкадров; 
• изучение организации содержания учебно-воспитательного процесса; 
• глубокийивсестороннийанализсостоянияирезультатоввоспитательнойработывшко

ле; 

3.2 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного
 процесса и качества  подготовки обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение 
1. ФГОСООО 
2. Примернаярабочаяпрограммавоспитаниядляобщеобразовательныхорганизаций(пр

отоколот23 июня2022г. №3/22) 
3. Положение о внеурочной деятельности 
4. Положение о классном руководстве 
5. Положениеопроведениииндивидуально-профилактическойработысобучающимися 
6. Положение о портфолио индивидуальных достижений обучающегося 
7. Положение о Совете обучающихся 
8. Положение о социально-психологической службе 
 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 
групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, —создаются особые условия. 

Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямиявляю
тся: 

− налаживаниеэмоционально-
положительноговзаимодействиясокружающимидляихуспешнойсоциальнойадаптациииинтеграц
иивобщеобразовательнойорганизации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

− построениевоспитательнойдеятельностисучётоминдивидуальныхособенностейиво
зможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности. 

Приорганизациивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностяминеобход
имоориентироватьсяна: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитанияи обучения обучающихся 
с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 



 

 

 

 

– личностно-
ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельностиобучающихсясособыми 
образовательными потребностями. 

 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позициии социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений 
активнойжизненнойпозицииипоощрениясоциальнойуспешностиобучающихсястроитсянапринц
ипах: 

− публичности, открытости поощрений(информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации ,качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

− прозрачностиправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неукоснительн
ое следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т.п.); 

− сочетанияиндивидуальногоиколлективногопоощрения(использованиеиндивидуал
ьныхиколлективныхнаграддаётвозможностьстимулироватьиндивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать 
межличностныепротиворечиямеждуобучающимися,получившимиинеполучившиминаграды). 

Формыпоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихсяисоциальнойуспешн
ости:индивидуальныеигрупповыепортфолио,рейтинги,благотворительнаяподдержка. 

Ведениепортфолио—деятельностьобучающихсяприеёорганизацииирегулярном поощрении 
классными руководителями, поддержке родителями 
(законнымипредставителями)пособиранию(накоплению)артефактов,фиксирующихисимволизир
ующихдостижения обучающегося. 

Портфолиоможетвключатьартефактыпризнанияличностныхдостижений,достиженийвгруппе,
участиявдеятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотографии призов, фото изделий, работ 
и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение 
портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 
(номеров)группобучающихся,классоввпоследовательности,определяемойихуспешностью,дости
жениямивчём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 
др.)можетзаключатьсявматериальнойподдержкепроведениявобщеобразовательнойорганизации 
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 
совместной деятельности воспитательной направленности ,в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами                

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 
ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 



 

 

 

 

последующего их решения с привлечением (при необходимости)внешних экспертов, 
специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− Взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
− Приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего неколичественных ,а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 
деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 
его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подборавидов, форм и содержания совместной 
деятельности со бучающимися,коллегами,социальнымипартнёрами); 

−распределённаяответственностьзарезультатыличностногоразвитияобучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 
результаткакорганизованногосоциальноговоспитания,вкоторомобщеобразовательнаяорганизац
ияучаствуетнаряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации,и 
саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директораповоспитательнойработе(педагогом-
психологом,социальнымпедагогом)споследующимобсуждениемрезультатовнаметодическомобъ
единенииклассныхруководителейили педагогическом совете. 

Основнымспособомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазви
тияобучающихсяявляетсяпедагогическоенаблюдение.Вниманиепедагоговсосредоточиваетсянав
опросах:какиепроблемы,затруднениявличностном развитии обучающихся удалось решить за 
прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 
новые проблемы, трудностипоявились,надчемпредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-
психологом, социальным педагогом), классными руководителями с привлечением актива 
родителей(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся.Способами 
получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 
педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 
совета обучающихся .Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 
классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 
связанных с качеством: 

− Реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− Организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− Деятельности классных руководителей  и их классов; 
− Проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− внешкольных мероприятий; 
− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 



 

 

 

 

− взаимодействия с родительским сообществом; 
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнёрства; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 
− деятельности детских общественных объединений; 
− деятельности работы школьных медиа; 
− проводимых мероприятий патриотической направленности; 
− проводимых мероприятий спортивно-оздоровительной направленности. 
 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 
советом школы. 
 

 
 
 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни (Приложение 3) 

2.4. Программа коррекционной работы (Приложение4) 
 
3. Организационный раздел 
 Учебный план начального общего образования 
Учебный план–документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью Программы. 
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для 1-4 классов. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой Учреждения осуществляется деление классов на две группы при 
реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования при 
проведении учебных занятий по «Родной язык» (калмыцкий), «Родная литература» (калмыцкая), 
«Английскому языку» (2-4 классы), при наполняемости классов 25 и более человек; 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны учебники из числа 
входящих в федеральный перечень учебников (УМК «Школа России»), рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 
Министерства Просвещения РФ№345 от 28декабря2018года 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного, общего, среднего, общего образования»). 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без 
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов регулируется 
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 



 

 

 

 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа». Формой промежуточной аттестации является выставление по 
итогам учебного года средней отметки исходя из отметок по частям образовательной программы 
за четверть. 

Реализация учебного плана Учреждения полностью обеспечена кадровыми ресурсами, 
программно-методическими комплектами. Учебная нагрузка педагогических работников 
определяется с учетом количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных 
предметов и образовательной программе в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы заставку заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре». 

Учебный план состоит из двух частей–обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя изучение обязательных предметных 
областей Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном 
языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир), Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской 
этики. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики»(далее–ОРКСЭ).Выбор модуля, 
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 
представителями) обучающихся.  

В преподавание предмета «Математика» в 1-4 классах включены темы по информатике с 
целью развития алгоритмического мышления, воображения, обеспечения первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности и финансовой грамотности. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
представлена изучением предмета «Окружающий  мир».  При изучении  предмета «Окружающий 
мир» проводится интеграция с предметом «ОБЖ», вопросы безопасности жизнедеятельности 
включены в содержание уроков данного предмета как часть знаний об окружающем мире. Такой 
подход позволяет успешно формировать у детей сознательное отношение к личной безопасности 
и безопасности окружающих, а также практические умения, необходимые для действий в 
неблагоприятных и угрожающих жизни ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, используется после ежегодного изучения запросов родителей (законных 
представителей) обучающихся с учетом возможностей Учреждения. 

 
Недельный учебный план МОБУ «Троицкая СОШ» Целинного района 

Республики Калмыкия на 2022-2023 учебный год 
(уровень начального общего образования) 

(ФГОС НОО) 
(5-и дневная рабочая неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  2аб 3аб 4аб 
Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 17 
Литературное чтение 3 3 3 11 

Родной язык 
Литературное чтение 

Родной язык 1 1 1 6 
Литературное чтение на 1 1 1 4 



 

 

 

 

 
* Третий час предмета «Физическая культура» реализуется во 2-4 классах за счет часов, 

отведенных для занятий внеурочной деятельности 
 Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 
План внеурочной деятельности МОБУ «Троицкая СОШ» обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в МОБУ «Троицкая СОШ» организована по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений.  

 
План внеурочной деятельности 

Направление 
образовательно-
воспитательной 

деятельности 

Кружки, курсы, 
факультативы и т.д. 

1 
классы 

2 
классы 

3 
классы 

4 
классы 

спортивно-
оздоровительное Плавание 1 1 1 1 

духовно- нравственное 

«Ээжин авдрас»  1   
Основы буддийской 

культуры 
  1  

«Хальмг улсин авъяс» 1    
«Алтн булг»   1  
«Тодо бичг»    1 

на родном языке родном языке 
Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 8 

Итого  22 22 22 87 
Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений 

Родной язык 

1 1 1 3 

Максимально 
допустимая 

недельная нагрузка 

 
23 23 23 90 

Внеурочная 
деятельность 

ОРКСЭ   1  
 5 5 4  



 

 

 

 

«Хальмг наадд»     
«ОРКСЭ»    1 

социально-гуманитарное «Разговор о важном» 1 1 1 1 
«Дорожная азбука» 1    

общеинтеллектуальное 

«Ход конем»  0,5 0,5  
«Хочу все знать!»  0,5   

«Учение с увлечением»     

«Читательская 
грамотность» 

 0,5   

«Математическая 
грамотность» 

   1 

«Почемучка» 1    
общекультурное «Теегин айс»  0,5 0,5  

Итого:  5 5 5 5 
Пояснение: в параллелях 2-х и 4-х классов дети во время внеурочных занятий (0,5) 

объединяются.  
 
  Годовой календарный учебный график реализации ООП НОО (ФГОС) 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа» 

Календарный учебный график реализации образовательной программы на учебный год 
утверждается ежегодно приказом директора Учреждения и является приложением к настоящей 
Программе (приложение) 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 
(п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется с 
учетом требований СанПиН и СП и мнения участников образовательных отношений. 

Учебный процесс в 1-4 классах организован в условиях пятидневной учебной недели, 
регламентирован календарным учебным графиком, утверждаемым ежегодно приказом директора 
Учреждения. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул не менее 7 дней. 
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах – 34 

недели. Обучение организовано по четвертям. 
Продолжительность урока составляет: 
- 1 класс — сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 

4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 
- 2—4 классы—40минут. 
Затраты (в астрономических часах) на выполнение домашнего задания: во 2 - 3 классах - 1,5ч, 

в 4 классах - 2 ч. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, установленной СП2.4.3648-20 и СанПиН1.2.3685- 

21. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 
 
Распределение образовательной недельной нагрузки 



 

 

 

 

 
Календарный план воспитательной работы  
 
Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
 
Кадровое обеспечение 
 

Должность 

Количество 
работников 

в ОУ 
(требуется/

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический уровень 
квалификации 

Учитель 
начальных 

классов 
0/9 Высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное образование по 

направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 
работы, либо высшее 

профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 

профессиональное образование по 
направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки "Образование и 

педагогика"–17человек. 
Квалификационная категория: 

Высшая– 0 
Первая–5 

Без категории –4 

Учитель 
калмыцкого 

языка 
0/2 

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки "Образование и 

педагогика"–2 человек. 
Квалификационная категория: 

Высшая– 1 
Первая–0 

Без категории -1 

Учитель 
английского 

языка 
0/2 

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки "Образование и 

педагогика"–2человек. 
Квалификационная категория: 

Высшая– 1 
Первая–0 

Без категории -1 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 
1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 5 5 5 5 



 

 

 

 

Учитель 
изобразитель

ного 
искусства 

0/1  Высшее образование 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету и 
дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении 
Квалификационная категория: 
Без категории -1. 

Учитель 
технологии 

0/1 Высшее образование 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету и 
дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении 
Квалификационная категория: 
Без категории -1. 

Учитель 
музыки 

0/1 Среднее профессиональное 
образование "Образование и 
педагогика 
"Квалификационная категория: 
Без категории -1 

Учитель 
физической 
культуры 

0/1  Среднее профессиональное 
образование "Образование и 
педагогика 
"Квалификационная категория: 
Без категории -1 

Педагог-
психолог 

0/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
"Педагогика и психология" без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
"Педагогика и психология" без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

Высшее образование по 
направлению подготовки 
"Педагогика и психология" 
Квалификационная категория: 
Без категории -1 

 
 
План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 
образовательную программу 

 

№ Основные мероприятия 2022-2023 
Учебный год 

2023-2024 
Учебный год 

2024-2025 
Учебный год 



 

 

 

 

1 Повышение квалификационной 
категории в порядке аттестации 
педагогических работников 

 1 1 

2 Подтверждение квалификационной 
категории в порядке аттестации 
педагогических работников 

1 1 1 

3 Обучение на курсах повышения 
квалификации 

17 17 17 

4 Участие в конференциях, обучающих 
семинарах и мастер-классах по отдельным 
направлениям реализации основной 
образовательной программы 

17 17 17 

5 Участие в различных педагогических 
проектах; создание и публикация 
методических материалов 

17 17 17 

 
Методическая работа более детально планируется на учебный год. План методической 

работы утверждается ежегодно приказом директора Учреждения. 
 
 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
Учреждением созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

поотношениюкдошкольномуобразованиюсучётомспецификивозрастногопсихофизического 
развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
- выявление и поддержку одарённых детей. 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 
родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 
собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 
круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 
занятиях, тренингах, классных часах, консультациях. 

Важной составляющей деятельности Учреждения является психолого-педагогическое 
сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 
компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 
коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 



 

 

 

 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводятся 
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 
семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования выделяются следующие уровни 
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 
уровне Учреждения. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 
взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 
единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-
педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 
отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (в течение 

учебного года). 
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения (в 
течение года); 

- коррекционная работа (в течение учебного года). 
 
 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования. 

 
 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Учебный корпус по адресу: Республика Калмыкия, с.Троицкое, ул. 50 лет Победы,д.75,75а 
Здание школы - типовое, кирпичное, двухэтажное, введено в эксплуатацию в 2021г., площадь 

здания: 6007,6 м2, площадь территории: 20456 м2.В учреждении созданы необходимые условия 
для осуществления образовательного процесса. 

Всего в школе имеется 11кабинетов для обучающихся начальной школы, малый спортивный 
зал, актовый зал, хореографический зал. Все учебные оснащены необходимой ученической 
мебелью, мультимедийным оборудованием (мультимедийный проектор с экраном), рабочее 
место учителя оснащено компьютером, МФУ, имеются точки доступа к информационно-
коммуникационной сети Интернет. Помещения содержатся в удовлетворительном состоянии. 

Спортивный зал школы имеет площадь 291,9 м2. Спортивный зал оснащен всем 
необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса, также имеется 
оборудование для проведения тестирования норм ВФСК «Готов к труду 
иобороне».Впримыкающихкспортивномузалупомещенияхрасположеныснарядная, и   н в  е н т   ар  н   а  я        
.тренерский кабинет, раздевалки для мальчиков и девочек с санитарными узлами и душевыми, 



 

 

 

 

бассейн, борцовский зал. 
Актовый зал школы имеет площадь 252 м2. В актовом зале созданы условия для проведения 

культурно-досуговых мероприятий. Имеется комплект звукоусиливающего оборудования, 
микрофоны, мультимедийный проектор с экраном. Вместимость актового зала составляет 250 
человек. 

Учебные кабинеты доступны для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и обучающихся-инвалидов. 

№ кабинета Название Площадь, кв.м Вместимость, 
чел. 

106 Гардероб   
107 Кабинет начальных классов 52,9 30 
109 Кабинет начальных классов 53,5 30 
110 Кабинет начальных классов 53,6 30 
111 Кабинет начальных классов 53,6 30 
112 Малый спортивный зал   
113 Хореографический зал   
114 Раздевалка для мальчиков   
115 Раздевалка для девочек   
122 Кабинетанглийского языка 64,8 30 
124 Кабинет родного (калмыцкого) 

языка 
  

125 Кабинет родного (калмыцкого) 
языка 

  

204 Кабинет начальных классов 52,3 30 
22-2 Кабинет начальных классов 53,2 30 
206 Кабинет начальных классов 53,6 30 
207 Кабинет начальных классов 53,4 30 
208 Кабинет начальных классов   
209 Методический кабинет 61,8 30 
224 Кабинет начальных классов   
257 Кабинет педагога-психолога   
258 Кабинет ПДД   
267 Кабинет учителя-логопеда   
138 Кабинет врача 55,1  
 Процедурный кабинет   
 Прививочный кабинет   
 Мини-футбольное поле 989  
Медицинское обслуживание – Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

"Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой Валентины 
Джаловны".                            

Кабинет педагога-психолога-1. 
Оформление пришкольной территории соответствует нормативным требованиям. Ландшафт 

пришкольной территории представлен газонами, цветниками. 
Для обеспечения безопасности жизни школьников в школе установлена пожарная 

сигнализация, тревожная кнопка, система видеонаблюдения. 
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностям и здоровья 
Здание школы доступно для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 



 

 

 

 

обеспечивается специальными техническими средствами. Помещения школы выше первого 
этажа являются доступными для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за 
исключением лиц, передвигающихся на инвалидных колясках. 

Из специальных технических средств коллективного и индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в наличии имеются следующие: 

- пандус для обеспечения доступа в здание школы инвалидов, передвигающихся на 
инвалидных колясках; 

- кнопка вызова помощи для инвалидов, расположенная на ограждении пандуса; 
- информационная табличка, содержащая информацию о школе, ее режиме работы, 

выполненная шрифтом Брайля; 
- сигнальная разметка на лестничных маршах; 
 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
Скорость подключения к сети Интернет – 100Мбит/с. 
1 Количество компьютеров всего: 163 
1.1 Используются в учебных целях 125 
1.2 Используются в административных целях 38 
1.3 Количество компьютеров в кабинетах информатики 23 
1.3 Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исключением 

кабинета информатики) 
90 

2 Количество мобильных компьютеров (планшетов), находящихся в 
пользовании педагогов (всего): 

37 

3 Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего): 3 
3.1 из них: для использования педагогическими работниками 1 
3.2 для использования обучающимися 2 
3.3 с выходом в Интернет 3 
4 Количество интерактивных досок (всего): 9 
4.1 в предметных кабинетах 5 
4.2 в кабинетах начальной школы 4 
5 Количество мультимедийных проекторов (всего): 37 
6 Количество комплектов мультимедийного оборудования для 

использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе 
3 

7 Количество принтеров в учебных кабинетах 15 
8 Количество МФУ в учебных кабинетах 3 
9 Количество МФУ в библиотеке 1 
10 Количество документ-камер всего 3 
Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 
ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Электронный адрес 
Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 



 

 

 

 

дистанционных образовательных технологий; 
- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениям культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

 
 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Программы 

Учебно-методический комплекс «Школа России» 
Школьная библиотека расположена в отдельных помещениях разного функционального 

назначения: фонд, читальный зал. Библиотека имеет достаточную площадь, оснащена 
компьютерной, копировальной техникой, имеется доступ к информационно-коммуникационной 
сети Интернет. 

Школа России. Сборник рабочих программ.1–4классы 
Плешаков А. А., Железникова О. А. Концепция учебно-методического комплекса «Школа 

России» 
Завершённая предметная линия «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа России». 1–4классы 

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. 1 класс. В 2 частях 
Горецкий В. Г., Федосова Н. А.Прописи.1 класс. В 4 частях 

Русский язык.1класс 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс Русский язык. 2 класс 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. В 2 частях Русский язык. 3 класс 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. В 2 частях Русский язык. 4 класс 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс. В 2 частях 
Завершённая предметная линия «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Головановой и др. 
Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1–4классы 
Литературное чтение.1 класс 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 1 класс. В 2 

частях 
Литературное чтение.2 класс 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 2 класс. В 2 

частях 
Литературное чтение.3 класс 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 3 класс. В 2 

частях 
Завершённая предметная линия «Математика» М.И. Моро и др. 
Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы 
Математика. 1 класс 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. В 2 частях 
Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях Математика 2 

класс 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. В 2 частях 

Математика. 3 класс 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс. В 2 частях 

Математика. 4 класс 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 класс. В 2 частях 
Завершённая предметная линия «Окружающий мир» А. А. Плешакова и др. Плешаков 

А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 



 

 

 

 

России». 1–4 классы 
Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. 

Книга для обучающихся 
Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для обучающихся Окружающий мир. 1 класс 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях Окружающий мир. 2 класс 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 частях Окружающий мир. 3 класс 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3класс. В 2 частях Окружающий мир. 4 класс 
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 частях 
Завершённая предметная линия «Основы религиозных культур и светской этики». 4 

класс 
Данилюк А. Я., Емельянова Т. В., Мацыяка Е. В. и др. Основы религиозных культур и 

светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс 
Основы мировых религиозных культур 
Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур. 4 класс 
Основы православной культуры 
Кураев А. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс 
Основы исламской культуры 
Латышина Д. И., Муртазин М. Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы исламской культуры. 4 класс 
Основы иудейской культуры 
Членов М. А., Миндрина Г. А., Глоцер А. В. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы иудейской культуры. 4 класс 
Основы буддийской культуры 
Чимитдоржиев В. Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской 

культуры. 4 класс 
Завершённая предметная линия «Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. 

Неменского 
Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского. 1–4 классы 
Изобразительное искусство. 1 класс 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 
1класс.Подред. Б. М. Неменского 

Изобразительное искусство. 2 класс 
Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс Под ред. Б. М. 

Неменского 
Изобразительное искусство.3класс 
Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс. Под ред. Б. М. Неменского 
Изобразительное искусство. 4 класс 
Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. Под ред. 

Б.М. Неменского 
Завершённая предметная линия «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной 
Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П.Сергеевой.1–

4 классы 
Музыка. 1 класс 
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 класс Музыка. 2 класс 
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 класс Музыка. 3 класс 
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 3 класс Музыка. 4 класс 
Критская Е. Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс 



 

 

 

 

Завершённая предметная линия «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1–4 классы 
Технология. 1 класс 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 1 класс Технология. 2 класс 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 2 класс Технология. 3 класс 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 3 класс Технология. 4 класс 
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс 
Завершённая предметная линия «Физическая культура» В.И. Ляха 
Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. 

Ляха. 1–4 классы 
Лях В.И. Физическая культура. 1–4 классы 
Завершённая предметная линия «Английский язык» 
УМК «Английский в фокусе» (Spotlight 2–4). Авторы Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс. 
 
 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 
Учреждением определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Система условий реализации ООП Учреждения базируется на результатах проведенной 
входе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

- Анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы начального общего образования; 

- Установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целями задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
3.5.8 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Интегративным 

результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 
программы Учреждения является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 
творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 
ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру Учреждения, взаимодействие с другими субъектами 
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС НОО и 
выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-
общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 
государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 
процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 
представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов 
управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 



 

 

 

 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 
конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с этим 
к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 
образовательных отношений. 

 
3.5.9. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 
 

Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 

реализации ООП 
НОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 
управления (совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) или иного локального акта об 
утверждении ООП НОО 2021-2025г.г. 

Август 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС НОО (цели образовательной деятельности, 
режим занятий, финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

 
Август 

3.Разработка на основе примерной основной образовательной 
программы начального общего образования основной 
образовательной программы начального общего образования 
Учреждения 

Август  

4.Утверждение основной образовательной программы 
Учреждения 

Август  

6.Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО и тарифно-квалификационными характеристиками   
и профессиональным стандартом педагога 

Август  

7.Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в соответствии 
с ФГОС НОО и входящих в федеральный перечень учебников 

Август  

8.Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности учебного процесса 

Август 

9.Доработка: 
– образовательных программ (индивидуальных и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 
– годового календарного учебного графика. 

Август  

II.Финансовое 
обеспечение 

реализации ООП 
начального 

общего 
образования 

1.Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых результатов 

Август  

2.Корректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

В течение срока 
освоения 
программы 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

Август  



 

 

 

 

III. 
Организационное 

обеспечение 
ООП начального 

общего 
образования 

1.Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации реализации ООП 
НОО 2020-2025 

август-сентябрь 
2021 

2.Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей 
(законных представителей) для проектирования учебного плана 
в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, и внеурочной деятельности 

Ежегодно 
апрель-май 

4.Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией к проектированию 
основной образовательной программы начального общего 
образования 

Август 

IV. Кадровое 
обеспечение 

реализации ООП 
начального 

общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО 

Август 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи с введением ФГОС НОО 

Ежегодно 
Апрель-май 

3.Корректировка плана научно-методических семинаров 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 
на проблемы введения ФГОС НОО 

В течение срока 
реализации 
программы 

V. 
Информационное 

обеспечение 
ООП начального 

общего 
образования 

1.Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГОС НОО 

В течение срока 
реализации 
программы 

2.Организация изучения общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС НОО и внесения возможных дополнений в 
содержание ООП образовательной организации 

Ежегодно 
апрель-май   

3.Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение публичного 
отчета образовательной организации 

Ежегодно 

VI.Материально-
техническое 
обеспечение 

ООП начального 
общего 

образования 

1.Анализ материально- технического обеспечения реализации 
ФГОС НОО 

Август  

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

В течение срока 
реализации 
программы 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС и СП 

Июнь-август   

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

Август  

5.Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

Июнь-август  

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Ежегодно 
Декабрь 

7.Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 
в федеральных, региональных и иных базах данных 

Июнь-август   

8.Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательной деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение срока 
реализации 
программы 

 



 

 

 

 

3.8. Контроль за состоянием системы условий 
 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 
подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 
условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 
реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной 
организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 
также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 
среды, профессиональной деятельности специалистов Учреждения. 
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