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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

МОУ Верхнетимерсянская средняя школа МО «Цильнинский район» Ульяновской области 

(далее – Школа) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структу-

ре основной образовательной программы, с учѐтом Примерной основной образовательной 

программы. 

Содержание основной образовательной программы МОУ Верхнетимерсянской средней 

школы МО «Цильнинский район» Ульяновской области отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, пред-

метных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у учащихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 

МОУ Верхнетимерсянской средней школа МО «Цильнинский район» Ульяновской области. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения Верхнетимерсянской средней школы  представляет 

собой  нормативно - управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения 

и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспи-

тания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения образовательной деятельности и инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы, основные планируемые и конечные результаты, критерии их 

оценки. 

 Данный документ разработан педагогическим коллективом  Верхнетимерсянской 

средней школы в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования;  образовательных потребностей и за-

просов обучающихся, УМК «Планета знаний». 

Основания для разработки ООП НОО Верхнетимерсянской средней школы : 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (приказ МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения Верхнетимерсянской 

средней  школы. 

ООП НОО -Основная образовательная программа начального общего образования муни-

ципального общеобразовательного учреждения Верхнетимерсянской средней школы  

представляет собой  нормативно - управленческий документ, характеризующий имею-

щиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения образовательной деятельности и инновационных преобразо-

ваний учебно-воспитательной системы, основные планируемые и конечные результаты, 

критерии их оценки. 

 Данный документ разработан педагогическим коллективом  Верхнетимерсянской 

средней школы в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования;  образовательных потребностей и за-

просов обучающихся, УМК «Планета знаний». 

Основания для разработки ООП НОО Верхнетимерсянской средней школы : 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (приказ МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения Верхнетимерсянской 

средней  школы. 

ООП НОО  Верхнетимерсянской средней школы сформирована с учѐтом осо-

бенностей первого уровня общего образования.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, на котором при поступле-

нии в школу изменяется ведущая деятельность ребѐнка: переход к учебной деятельности 

(при сохранении значимости игровой). Эта деятельность носит общественный характер и 
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является социальной по содержанию. Ученик начальной школы осваивает новую соци-

альную позицию, расширяет сферу взаимодействия  с окружающим миром, развивает по-

требность в общении, познании, социальном признании и самовыражении, принимает и 

осваивает  новую социальную роль ученика, которая  определяет  новый образ школьной 

жизни и перспектив личностного и познавательного развития.  У школьника формируются 

основы умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, со-

хранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности; с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; с моральным развитием, которое существенным 

образом связано с характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 

и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет) центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне об-

разования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, произволь-

ное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и способы дей-

ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек-

тов; развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО Верхнетимерсянской 

средней  школы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внима-

нии, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологиче-

скими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований позна-

вательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и ме-

тодик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего образо-

вания. 

 

1.1.2. Цель и задачи реализации ООП НОО Верхнетимерсянской средней  школы 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпуск-

ником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навы-

ков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государст-

венными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Миссия начальной школы как образовательного уровня Верхнетимерсянской 

средней  школы состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательной деятельности для 

развития познавательных потребностей, содержательных интересов и духовной сферы ре-

бѐнка; 

в) целостного развития личности ребѐнка и приобретения им основ учебной дея-

тельности  
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ООП НОО ставит перед Верхнетимерсянской средней  школой задачи, связанные 

с изменениями образовательного пространства, что создаѐт возможность полностью 

реализовать требования ФГОС НОО. Среди них: 

1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в 

целях достижения планируемых образовательных результатов на уровне на-

чального общего образования. 

2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через 

пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и сис-

тематизацию электронных материалов для учебных предметов и внеурочной 

деятельности, использование всеми учителями начальной школы Интернет-

технологий, распространение опыта через сеть Интернет, создание системы 

мониторинга образовательных достижений младших школьников. 

3. Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов 

и акций для учащихся начальной школы, способствующую приобретению 

значимого социального опыта. 

4. Пополнить и обновить компьютерную базу. 

5. Привести в соответствие с требованиями к освоению ООП НОО пришколь-

ную территорию. 

6. Создать систему методической поддержки и сопровождения процесса реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образо-

вания в школе.  

7. Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечиваю-

щую вовлечение родителей в деятельность органов государственно-

общественного управления, в деятельность по реализации ООП НОО в 

Верхнетимерсянской средней  школе. 

8. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарѐнных детей 

и младших школьников, испытывающих затруднения в учении и  самореа-

лизации. 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию ООП НОО Верхнетимерсянской средней  

школы 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и раз-

вивающей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях обуче-

ния, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллек-

туальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребѐнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержа-

ния предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоз-

дать целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком разнообразных связей 

между его объектами и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает формирование уни-

версальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач, практической деятельности, повседневной жизни, уме-

ниями работать с разными источниками информации (учебник, рабочая тетрадь) и проду-

манная система выхода за рамки этих двух единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации;  

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном каче-

стве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать са-

мостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму представления 
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предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребѐнка. Каждый ребѐнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со сто-

роны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учеб-

ной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвраще-

ние к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебни-

ков УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному мате-

риалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком 

уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

1.1.4. Общая характеристика ООП НОО Верхнетимерсянской средней  школы 

Основная образовательная программа начального общего образования в Верхнети-

мерсянской средней  школе содержит следующие разделы: 

 

Раздел I.Целевой                                                                                                       

1.1. Пояснительная записка;                                                       

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы;                           

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы.          

 

Раздел II.Содержательный 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий;         

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;        

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни;      

2.5. Программа коррекционной работы.     

 

Раздел III.Организационный 

3.1. Учебный план  начального общего образования; 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования; 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

  

В основе реализации ООП НОО Верхнетимерсянской средней  школы лежит сис-

темно - деятельностный подход, который предполагает: воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной эконо-

мики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерант-

ности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфес-

сионального состава российского общества; переход к стратегии социального проектиро-
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вания и конструирования в системе образования на основе разработки содержания и тех-

нологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; ориентацию 

на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания 

и освоения мира составляет цель и основной результат образования; признание решающей 

роли содержания образования, способов организации  образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательных отношений  достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся; учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей 

их достижения; обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основно-

го и среднего (полного) общего образования; разнообразие организационных форм и учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциа-

ла, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми в познавательной деятельности; гарантированность достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися но-

вых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

В соответствии  с ФГОС  на уровне начального общего образования осуществляет-

ся: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучаю-

щихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятель-

ности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматри-

вающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, нацио-

нальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

ООП НОО Верхнетимерсянской средней  школы ориентирована на становление 

личностных характеристик выпускника.  

«Портрет выпускника начальной школы» 

Любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности 

семьи и общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; вла-

деющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и общест-

вом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа жизни.  

Для реализации ООП НОО в 2011 году был сделан выбор в пользу УМК «Планета зна-

ний», который прошѐл государственно-общественную экспертизу и рекомендован к 

использованию в образовании по ФГОС НОО. Это один из самых известных и востре-

бованных учебно-методических комплектов для обучения в начальной школе. УМК по-

стоянно обновляется и является надѐжным инструментом реализации стандарта второго 

поколения. 

Система учебников «Планета знаний» сегодня — это мощный потенциал для духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  
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Реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных результа-

тов, соответствующих задачам современного образования. 

 Эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 

практиками образовательной деятельности инноваций. 

 Постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образова-

тельная система для начальной школы. 

 Все учебники включены в Федеральный перечень учебников;  отвечают требовани-

ям действующего  ФГОС; обеспечивают преемственность с дошкольным и основным об-

щим образованием. 

УМК создан  на достижениях педагогической науки и практики с опорой на новые 

теоретические концепции;  обеспечивает общие методические  подходы к преподаванию 

всех предметов в начальной школе; работа по этим учебникам позволят ребенку адапти-

роваться в школьном коллективе, накопить необходимые знания и умения для успешного 

обучения в школе; в полном объеме учитываются индивидуальные особенности детей. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск до-

казательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ре-

бенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролиро-

вать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гиб-

кую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и 

конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их 

интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал методов и 

приемов эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную актив-

ность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется возможность существо-

вания различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и ува-

жение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формиро-

вания толерантности. 

В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие тре-

бованиям к современной учебной книге. При этом в нем бережно сохранены лучшие тра-

диции русской школы, учитывающие известные принципы дидактики, в частности учет 

возрастных особенностей детей, постепенное нарастание трудности в предъявлении учеб-

ного материала и др.  Авторы учебников и учебных пособий взяли на вооружение все 

лучшее, что было накоплено и апробировано в практике отечественной школы,  доказало 

свою доступность для учащихся младшего школьного возраста, гарантирует достижение 

положительных результатов в обучении и реальные возможности личностного развития 

ребенка. 

 Комплект учебников «Планета знаний» представляет собой целостную модель на-

чальной школы, построенную на единых концептуальных основах и имеющую полное 

программно-методическое обеспечение. 

При этом учебно-методическому комплекту приданы такие качества, как фундаменталь-

ность, надѐжность, стабильность, открытость новому, которые должны быть неотъемле-

мыми характеристиками начальной школы для того, чтобы она могла с успехом выпол-

нять свое высокое предназначение. 

По УМК «Планета знаний» в 2020-2021 учебном году будут учиться обучающиесяв 

1-4 классах.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательной деятельности современных образовательных 

и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей младших 

школьников. 
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Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП НОО 

классам обеспечивается доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинет иностранного языка,  

 кабинет для коррекционных занятий (кабинет психологической разгрузки); 

 спортивный зал, спортивная площадка,  

 кабинет информатики; 

 библиотека. 

ООП НООВерхнетимерсянской средней  школысоставлена с учетом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических особенностей 

Ульяновской области и  реализуется  через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план  школы соответствует  федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и реализуется через взаимодействие 

с семьѐй (родительские собрания, консультации, индивидуальная работа, посещение се-

мей классным руководителем); сотрудничество с организациями дополнительного образо-

вания и культуры, организациями: (детско – юношеская спортивная школа МО «Цильнин-

ский район»); развитие ученического самоуправления и участие в его  деятельности. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

ООП НОО Верхнетимерсянской средней  школыпредусматривает: достижение 

следующих результатов образования: 

– личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформиро-

ванность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие ин-

дивидуально-личностные позиции обучающихся; 

– метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспе-

чивающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями; 

– предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области дея-

тельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО Верхнетимерсянской 

средней  школы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, организацию общественно по-

лезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возмож-

ностей  социума. 

 организацию 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 со-

циальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  

педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия. 

 Верхнетимерсянская средняя  школа, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования,  обеспечивает обязательное ознаком-



 

11 

 

ление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников об-

разовательных отношений 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо-

вательной деятельности в этой образовательной организации; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, установленными зако-

нодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

 права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП 

НОО Верхнетимерсянской средней  школы, могут закрепляться в заключѐнном 

между ними и образовательной организацией договоре, отражающем ответствен-

ность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образова-

тельной программы. 

1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшать условия для развития ребенка;  

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиа-

ды, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

др. 

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной програм-

мы школы является образовательной деятельностью, осуществляемой в формах, отличных 

от классно-урочной системы обучения. 

Основной формой организации внеурочной деятельности в Верхнетимерсянской 

средней  школе являются специально организованные занятия. 

 В Верхнетимерсянской средней  школе внеурочная деятельность организо-

вана в форме оптимизационной модели: на основе оптимизации всех внутренних ресур-

сов организации, осуществляющей образовательную деятельность.   
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых рас-

ходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства, содержательном и организационном единстве всех структурных подразде-

лений. 

1.2 Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО  

МОУ Верхнетимерсянской средней школы МО «Цильнинский район» 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам уча-

щихся, освоивших основную образовательную программу.  

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения ООП НОО. 

Планируемые результаты включают требования по трѐм группам результатов: лично-

стные, метапредметные, предметные результаты. Каждая группа требований реализует 

принцип вариативности и включает требования, обязательные для освоения («выпускник 
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научится»), и требования, расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых 

результатов («выпускник получит возможность научиться»). 

Личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы,отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутрен-

няя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-

ные и познавательные мотивы, мотивы осмысления социокультурной действительности, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентра-

ции. 

Результаты У выпускника будут сфор-

мированы 

Выпускник получит возмож-

ность для формирования 

Личностные 

 

– уважение и ценностное от-

ношение к своей Родине – Рос-

сии; понимание своей этно-

культурной и общенациональ-

ной (российской) принадлеж-

ности, сопричастности на-

стоящему и будущему своей 

страны и родного края; уваже-

ние к другим народам (патрио-

тическое воспитание); 

– первоначальные представ-

ления о человеке как части 

общества: о правах и ответст-

венности человека перед ок-

ружающими; об уважении и 

достоинстве; о своих правах и 

правах других людей; готовно-

сти к проявлению взаимопо-

мощи; конструктивному обще-

нию, к совместной деятельно-

сти со взрослыми и сверстни-

ками; о нравственно-этических 

нормах поведения и межлич-

ностных отношений; предпоч-

тениях в ситуациях выбора в 

пользу нравственно-этических 

Самоопределение: 

– осознанных устойчивых эс-

тетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни;  

– гуманистического сознания; 

– социальной компетентности 

как готовности к решению мо-

ральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении соци-

альным нормам; 

– начальных навыков адапта-

ции в динамично изменяющем-

ся мире. 

Смыслообразование: 

– внутренней позиции обу-

чающегося на уровне положи-

тельного отношения к образо-

вательной организации, пони-

мания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных моти-

вов и предпочтении социально-

го способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой 



 

13 

 

норм; позитивного опыта со-

блюдения правил повседнев-

ного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; 

проявления сопереживания, 

доброжелательности, толе-

рантности, неприятия любых 

форм поведения, направленно-

го на причинение физического 

и морального вреда другим 

людям (духовно-нравственное 

воспитание); 

– позитивный опыт участия в 

творческой деятельности, ин-

терес учащихся к произведе-

ниям искусства и литературы, 

построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и 

интереса к культурным тради-

циям и творчеству своего и 

других народов (эстетическое 

воспитание); 

– понимание важности науч-

ных знаний для жизни челове-

ка и развития общества; позна-

вательных интересов, позитив-

ного опыта познавательной 

деятельности, умение органи-

зовывать самостоятельное по-

знание окружающего мира 

(формирование первоначаль-

ных представлений о научной 

картине мира); 

– готовность соблюдать пра-

вила безопасного поведения в 

окружающих образовательной, 

социальной и информационной 

средах; бережное отношение к 

здоровью, физическому и пси-

хическому состоянию; пони-

мание важности физического 

развития, здорового питания, 

занятий физической культурой 

и спортом (физическое воспи-

тание и формирование здоро-

вого образа жизни); 

– понимание ценности труда в 

жизни человека и общества; 

уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения к 

результатам труда; навыков 

учебно-познавательной мотива-

ции учения; 

– устойчивого учебно-

познавательного интереса к но-

вым общим способам решения 

задач; 

– способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учѐ-

та позиций партнѐров в обще-

нии, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

– адекватного понимания при-

чин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной 

самооценки; 

Нравственно-этическая ориен-

тация: 

– уважительного отношения к 

иному мнению, истории и куль-

туре других народов; 

– навыков сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и нахо-

дить выходы из спорных ситуа-

ций; 

– эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

– этических чувств, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная от-

зывчивость; 

– гуманистических и демокра-

тических ценностей многона-

ционального российского обще-

ства. 
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самообслуживания; понимание 

важности добросовестного и 

творческого труда; интерес к 

различным профессиям (тру-

довое воспитание); 

– первоначальные представ-

ления о ценности жизни на 

Земле и необходимости сохра-

нения живой планеты; береж-

ное отношение к природе; ос-

новах экологической культу-

ры; нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред 

природе, жестокому обраще-

нию с животными (экологиче-

ское воспитание). 

Метапредметные  Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Регулятивные – понимать и сохранять учеб-

ную задачу; 

– планировать способы реше-

ния учебной задачи, намечать 

операции, с помощью которых 

можно получить результат, 

выстраивать последователь-

ность выбранных операций; 

– контролировать и оценивать 

результаты и процесс деятель-

ности; 

– оценивать различные спосо-

бы достижения результата, оп-

ределять наиболее эффектив-

ные из них; 

– устанавливать причины ус-

пеха/неудач деятельности; 

корректировать свои учебные 

действия для преодоления 

ошибок. 

Целеполагание: 

– в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную. 

Планирование: 

– адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

совей деятельности. 

Прогнозирование: 

– предвидеть уровень усвое-

ния знаний, его временных ха-

рактеристик. 

Контроль и самоконтроль: 

– осуществлять констати-

рующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия. 

 

Познавательные – использовать наблюдения 

для получения информации об 

особенностях изучаемого объ-

екта; 

– проводить по предложенно-

му плану опыт/небольшое про-

стое исследование по установ-

лению особенностей объекта 

изучения, причинно-

следственных связей и зависи-

мостей объектов между собой; 

– формулировать выводы по 

результатам проведенного 

опыта, наблюдения; 

Общеучебные: 

– выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач. 

Знаково-символические: 

– создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач. 

Логические: 

– осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей, са-

мостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компонен-

ты; 

– осуществлять сравнение, се-
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– устанавливать основания для 

сравнения, формулировать вы-

воды по его результатам, объе-

динять части объекта (объек-

ты) по определенному призна-

ку; 

– определять существенный 

признак для классификации, 

классифицировать изучаемые 

объекты; 

– использовать знаково-

символические средства для 

представления информации и 

создания несложных моделей 

изучаемых объектов; 

– осознанно использовать ба-

зовые межпредметные понятия 

и термины, отражающие связи 

и отношения между объекта-

ми, явлениями, процессами ок-

ружающего мира (в рамках 

изученного). 

риацию и классификацию, са-

мостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуж-

дение, включающее установле-

ние причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами ре-

шения задач. 

 

Коммуникативные – осуществлять смысловое 

чтение текстов различного ви-

да, жанра, стиля; 

 

– определять тему, главную 

мысль, назначение текста (в 

пределах изученного); 

– использовать языковые 

средства, соответствующие 

учебной познавательной зада-

че, ситуации повседневного 

общения; 

– участвовать в диалоге, со-

блюдать правила ведения диа-

лога (слушать собеседника, 

признавать возможность су-

ществования разных точек 

зрения, корректно и аргумен-

тированно высказывать свое 

мнение); 

– осознанно строить в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей речевое высказывание; со-

ставлять устные и письменные 

тексты (описание, рассужде-

ние, повествование) на темы, 

доступные младшему школь-

нику; 

– готовить небольшие пуб-

личные выступления; 

Управление коммуникацией: 

– аргументировать свою пози-

цию и координировать еѐ с по-

зициями партнѐров в сотрудни-

честве при выработке общего 

решения в совместной деятель-

ности. 

Инициативное сотрудничест-

во: 

– учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции дру-

гих людей, отличные от собст-

венной; 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать соб-

ственную позицию; 

– понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою пози-

цию и координировать ее; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на ос-

нове учѐта интересов и позиций 

всех участников. 

Планирование учебного со-

трудничества: 

– адекватно использовать ре-

чевые средства для эффектив-

ного решения разнообразных 
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– соблюдать правила межлич-

ностного общения при исполь-

зовании персональных элек-

тронных устройств. 

коммуникативных за-

дач,планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Взаимодействие: 

– с учѐтом целей коммуника-

ции достаточно точно, последо-

вательно и полно передавать 

партнѐру необходимую инфор-

мацию как ориентир для по-

строения действия; 

– задавать вопросы, необходи-

мые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудниче-

ства с партнѐром; 

– осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопо-

мощь. 

 

1.2.2 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начально-

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Вы-

пускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в нагляд-

но-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, табли-

цы, диаграммы, схемы. 

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

ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпрета-

ция и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и прак-

тических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться  

- самостоятельно организовывать поиск информации; 

- строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной ин-

формации; 

- приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопос-

тавления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Результаты Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание прочитан-

ного 

– находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в яв-

ном виде; 

– определять тему и главную 

мысль текста; 

– делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

– использовать формальные 

элементы текста (например, под-

заголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими ис-

точниками информации; 

– сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких ис-

точников. 
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устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информа-

цию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объ-

екты, описанные в тексте, выде-

ляя 2-3 существенных признака; 

– понимать информацию, пред-

ставленную в неявном виде (на-

пример, находить в тексте не-

сколько примеров, доказываю-

щих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий при-

знак группы элементов); 

– понимать информацию, пред-

ставленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные сред-

ства текста; 

– использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, изу-

чающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответст-

вии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответст-

вующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Работа с текстом: 

преобразование и ин-

терпретация инфор-

мации 

– пересказывать текст подроб-

но и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать со-

держащуюся в разных частях 

текста информацию; 

– составлять на основании тек-

ста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

– делать выписки из прочи-

танных текстов с учѐтом цели 

их дальнейшего использова-

ния; 

– составлять небольшие пись-

менные аннотации к тексту, 

отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: 

оценка информации 

– высказывать оценочные суж-

дения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, язы-

– сопоставлять различные 

точки зрения; 

– соотносить позицию автора 

с собственной точкой зрения; 
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ковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся зна-

ний, жизненного опыта подвер-

гать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информа-

ции и находить пути восполне-

ния этих пробелов; 

– участвовать в учебном диало-

ге при обсуждении прочитанно-

го или прослушанного текста. 

– в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

 

1.2.3 Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов учащиеся: 

 приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изобра-

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете; 

 познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возмож-

ности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познава-

тельной деятельности и общей культуры; 

 приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифро-

вые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения; 

 научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных за-

дач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее по-

лучения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

 научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и прак-

тических ситуациях. 

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

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основууспеш-

ной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Результаты Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Знакомство со сред-

ствами ИКТ, гигиена 

работы с компьюте-

ром 

– использовать безопасные для 

органов зрения, нервной сис-

темы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐ-

мы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; вы-

полнять компенсирующие фи-

зические упражнения (мини-

зарядку); 

– организовывать систему па-
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пок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода 

информации в ком-

пьютер: ввод текста, 

запись звука, изобра-

жения, цифровых 

данных 

– вводить информацию в ком-

пьютер с использованием раз-

личных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микро-

фона и т.д.), сохранять полу-

ченную информацию, наби-

рать небольшие тексты на 

родном языке; набирать ко-

роткие тексты на иностранном 

языке, использовать компью-

терный перевод отдельных 

слов; 

– рисовать (создавать простые 

изображения) на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тек-

сты. 

– использовать программу 

распознавания сканированно-

го текста на русском языке. 

Обработка и поиск 

информации 

– подбирать подходящий по 

содержанию и техническому 

качеству результат видеозапи-

си и фотографирования, ис-

пользовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенно-

му алгоритму объект или про-

цесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в 

естественно-научных наблю-

дениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, по-

следовательности изображе-

ний, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учеб-

ной задачей, включая редакти-

рование текста, цепочек изо-

бражений, видео- и аудиоза-

писей, фотоизображений; 

– пользоваться основными 

функциями стандартного тек-

стового редактора, использо-

вать полуавтоматический ор-

фографический контроль;  

– использовать, добавлять и 

– грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети 

Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать 

и сохранять найденную ин-

формацию; 

– критически относиться к 

информации и к выбору ис-

точника информации. 
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удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать ос-

новным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соот-

ветствующих возрасту цифро-

вых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируе-

мом Интернете, системе поис-

ка внутри компьютера; со-

ставлять список используемых 

информационных источников 

(в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы 

данных. 

Создание, представ-

ление и передача со-

общений 

 создавать текстовые сооб-

щения с использованием 

средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения 

в виде аудио- и видеофрагмен-

тов или последовательности 

слайдов с использованием ил-

люстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 готовить и проводить пре-

зентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудио-

визуальную поддержку, пи-

сать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, 

диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изобра-

жения, пользуясь графически-

ми возможностями компьюте-

ра; составлять новое изобра-

жение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в ин-

формационной образователь-

ной среде образовательной ор-

ганизации; 

 пользоваться основными 

средствами телекоммуника-

ции; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной дея-

тельности в информационной 

образовательной среде, фик-

– представлять данные гра-

фически; 

– создавать музыкальные 

произведения с использовани-

ем компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкаль-

ных петель». 
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сировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Планирование дея-

тельности, управле-

ние и организация 

– создавать движущиеся мо-

дели и управлять ими в ком-

пьютерно управляемых средах 

(создание простейших робо-

тов); 

– определять последователь-

ность выполнения действий, 

составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы 

для компьютерного исполни-

теля с использованием конст-

рукций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные ис-

следования объектов и про-

цессов внешнего мира. 

– проектировать несложные 

объекты и процессы реально-

го мира, своей собственной 

деятельности и деятельности 

группы; 

– моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

 

1.2.4 Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО  
Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО детально охарактеризованы 

по годам обучения и указываются в тексте программ учебных курсов «Русский язык», «Ли-

тературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Цели курса: 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры; у них начнѐт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к их грамотному использованию;русский язык станет для обучающихся осно-

вой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллекту-

альных и творческих способностей. 

В процессе изучения курса «Русский язык» обучающиеся получат возможность реализо-

вать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потреб-
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ность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходи-

мой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказыва-

ний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные дейст-

вия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к бо-

лее точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уров-

ня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: позна-

комится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразовани-

ем (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится нахо-

дить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русско-

го языка на следующем уровне образования. 

 
Разделы Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и 

графика 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русско-

го языка: гласные удар-

ные/безударные; согласные твѐр-

дые/мягкие, парные/непарные 

твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфави-

том на основе знания последова-

тельности букв в нем для упоря-

дочивания слов и поиска необхо-

димой информации в различных 

словарях и справочниках. 

 проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алго-

ритму; 

 оценивать правильность про-

ведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия»  – соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 
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собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи со-

беседников (в объѐме представ-

ленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в пра-

вильности постановки ударения 

или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям 

и др. 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)» 

 

 различать изменяемые и неиз-

меняемые слова; 

 различать родственные (одно-

коренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окон-

чание, корень, приставку, суф-

фикс. 

– выполнять морфемный анализ 

слова в соответствии с предло-

женным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его вы-

полнения. 

 

Раздел «Лексика» 

 

 выявлять слова, значение кото-

рых требует уточнения; 

 определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

 

 подбирать синонимы для уст-

ранения повторов в тексте. 

 подбирать антонимы для точ-

ной характеристики предметов 

при их сравнении; 

 различать употребление в тек-

сте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 оценивать уместность исполь-

зования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда пред-

ложенных для успешного реше-

ния коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфоло-

гия» 

 

 

 распознавать грамматические 

признаки слов; 

 с учетом совокупности выяв-

ленных признаков (что называет, 

на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к оп-

ределенной группе основных час-

тей речи (имена существитель-

ные, имена прилагательные, гла-

голы). 

 проводить морфологический 

разбор имѐн существительных, 

имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологиче-

ского разбора; 

 находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с суще-

ствительными и личными место-

имениями, к которым они отно-

сятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

 

 различать предложение, сло-

восочетание, слово; 

 устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь меж-

ду словами в словосочетании и 

 различать второстепенные 

члены предложения – опреде-

ления, дополнения, обстоятель-

ства; 

 выполнять в соответствии с 
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предложении; 

 классифицировать предложе-

ния по цели высказывания, на-

ходить повествователь-

ные/побудительные/вопросител

ьные предложения; 

 определять восклицатель-

ную/невосклицательную инто-

нацию предложения; 

 находить главные и второ-

степенные (без деления на ви-

ды) члены предложения; 

 выделять предложения с од-

нородными членами. 

предложенным в учебнике ал-

горитмом разбор простого 

предложения (по членам пред-

ложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбо-

ра; 

 различать простые и слож-

ные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

  применять правила право-

писания (в объѐме содержания 

курса); 

 определять (уточнять) на-

писание слова по орфографиче-

скому словарю учебника; 

 безошибочно списывать 

текст объѐмом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тек-

сты объѐмом 75-80 слов в соот-

ветствии с изученными правила-

ми правописания; 

 проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 осознавать место возмож-

ного возникновения орфографи-

ческой ошибки; 

 подбирать примеры с оп-

ределѐнной орфограммой; 

 при составлении собст-

венных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуаци-

онных ошибок; 

 при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающие предот-

вратить еѐ в последующих пись-

менных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

  оценивать правильность (уме-

стность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать 

на реплики, поддерживать раз-

говор); 

 выражать собственное мнение 

и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 составлять план текста; 

 создавать тексты по предло-

женному заголовку; 

 подробно или выборочно пе-

ресказывать текст; 

 пересказывать текст от друго-

го лица; 

 составлять устный рассказ на 

определѐнную тему с исполь-

зованием разных типов речи: 

описание, повествование, рас-

суждение; 

 анализировать и корректиро-

вать тексты с нарушенным 

порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые про-

пуски; 

 корректировать тексты, в ко-

торых допущены нарушения 
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 сочинять письма, поздрави-

тельные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

культуры речи; 

 анализировать последователь-

ность собственных действий 

при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их 

с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи: со-

относить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, усло-

виями общения (для самостоя-

тельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерак-

тивном общении (sms-

сообщения, электронная поч-

та, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Литературное чтение: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о ми-

ре, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; форми-

рование потребности в систематическом чтении;  

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про се-

бя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Цели курса: 

В результате изучения курса выпускники начальной школы осознáют значимость чтения 

для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У обучаю-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Обучающиеся будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Обчающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Обучающиеся  будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзывать-

ся на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они полу-

чат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 
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соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями русского языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе обучающиеся  будут готовы к дальнейшему обуче-

нию и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необхо-

димый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универ-

сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю-

щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования худо-

жественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Обучающиеся  научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произве-

дении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять не-

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, роди-

телей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и науч-

но-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Содержательные  

линии 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Виды речевой и 

читательской дея-

тельности 

 осознавать значимость чте-

ния для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетиче-

ского, нравственного, познава-

тельного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение чита-

тельского интереса и приобре-

тение опыта чтения, поиск фак-

тов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

 читать со скоростью, позво-

ляющей понимать смысл прочи-

танного; 

 различать на практическом 

уровне виды текстов (художест-

венный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждо-

го вида текста (для всех видов 

текстов); 

 читать (вслух) выразительно 

 воспринимать художествен-

ную литературу как вид искус-

ства; 

 предвосхищать содержание 

текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт;  

 осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художе-

ственного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 определять авторскую пози-

цию и высказывать отношение к 

герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения литературного 

произведения; 

 высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое сужде-

ние и подтверждать высказан-

ное суждение фактами; 
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доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после предвари-

тельной подготовки; 

 использовать различные ви-

ды чтения: ознакомительное, 

поисковое, выборочное в соот-

ветствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержа-

нии художественного, учебного 

и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослу-

шивании): определять главную 

мысль и героев произведения; 

тему и подтемы (микротемы); 

определять основные события и 

устанавливать их последова-

тельность; выбирать из текста 

или подбирать заголовок, соот-

ветствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы 

по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные све-

дения, факты, описания), за-

данную в явном виде; 

 использовать простейшие 

приемы анализа различных ви-

дов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; состав-

лять простой план; устанавли-

вать взаимосвязь между собы-

тиями, поступками героев, яв-

лениями, фактами, опираясь на 

содержание текста; находить 

средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, ме-

тафору, эпитет, контраст, опре-

деляющие отношение автора к 

герою, событию; 

 использовать различные 

формы интерпретации содержа-

ния текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опира-

ясь не только на содержащуюся 

в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение 

 делать выписки из прочи-

танных текстов для дальнейше-

го практического использова-

ния. 
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слова, его многозначность с 

опорой на контекст, целена-

правленно пополнять на этой 

основе свой активный словар-

ный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например со-

относить ситуацию и поступки 

героев, соотнося их с содержа-

нием текста); 

 ориентироваться в нравст-

венном содержании прочитан-

ного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными норма-

ми; 

 передавать содержание про-

читанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или кратко-

го); 

 участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая пра-

вила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт. 

Круг детского чте-

ния (для всех видов 

текстов) 

 ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отли-

чать сборник произведений от 

авторской книги; 

 осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тема-

тике или по собственному же-

ланию; 

 составлять аннотацию и 

краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному об-

разцу; 

 пользоваться алфавитным 

каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующи-

ми возрасту словарями и спра-

вочной литературой. 

 ориентироваться в мире дет-

ской литературы на основе зна-

комства с выдающимися произ-

ведениями классической и со-

временной отечественной и за-

рубежной литературы; 

 определять предпочтитель-

ный круг чтения, исходя из 

собственных интересов и по-

знавательных потребностей; 

 работать с тематическим ка-

талогом; 

 работать с детской периоди-

кой; 

 самостоятельно писать отзыв 

о прочитанной книге. 

Литературоведче-

ская пропедевтика 

(только для художе-

ственных текстов) 

 сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя 2-3 

существенных признака; 

 отличатьпрозаический тек-

 сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя 

ряд литературоведческих поня-

тий (фольклорная и авторская 
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стот поэтического; 

 различать художественные 

произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица). 

 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художе-

ственной выразительности (ме-

тафора, олицетворение, сравне-

ние); 

 создавать прозаический и по-

этический текст по аналогии на 

основе авторского текста, ис-

пользуя средства художествен-

ной выразительности (в том 

числе из текста); 

 определять позиции героев 

художественного текста, пози-

цию автора художественного 

текста. 

Творческая дея-

тельность (только 

для художественных 

текстов) 

 читать по ролям литератур-

ное произведение; 

 создавать собственный текст 

на основе художественного 

произведения, репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

  

 реконструировать текст, ис-

пользуя различные способы ра-

боты с «деформированным» 

текстом: восстанавливать по-

следовательность событий, ус-

танавливать причинно-

следственные связи, этапность 

в выполнении действий, давать 

характеристику героя, состав-

лять текст на основе плана. 

 творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от автора), 

дополнять его; 

 создавать иллюстрации, диа-

фильм по содержанию произ-

ведения; 

 работать в группе, создавая 

инсценировки по произведе-

нию, сценарии, проекты; 

 на практическом уровне ов-

ладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествова-

ние-создание текста по анало-

гии, рассуждение – разверну-

тый ответ на вопрос; описание 

– характеристика героя); 

 различным способам написа-

ния изложения. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
На основании заявлений родителей обучающихся на уровне начального общего образования в 

школе изучается родной чувашский язык. 

В результате изучения предмета «Родной язык» будут достигнуты следующие 

результаты: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 



 

30 

 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсу-

ждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на за-

данный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

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

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при отве-

тах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) 

с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразитель-

ность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жиз-

ненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, сино-

нимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и яв-

лениями языка; на определѐнную тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных в 

учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной под-

готовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфо-

графические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформле-

нии. 

Система языка 
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Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийсянаучится: 
 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно про-

износить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твѐрдый — мягкий, согласный глухой — звон-

кий, (в объѐме изученного); 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (взвуком обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

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

 способы обозначения буквами а, о, у, ы, ă и  ÿ, и, э, ĕтвѐрдости-мягкости соглас-

ных; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифициро-

вать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь)для обозначения мягкости согласных в кон-

це и середине слова и как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотирован-

ными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного 

звука; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка 

Обучающийся получит возможностьнаучиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью задан-

ного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с раздели-

тельным мягким знаком (ь); 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописа-

ния и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие–

глухие, шипящие, мягкие и твѐрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом меж-

ду словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обра-

щаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обра-

щаться к толковому словарю; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
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 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предме-

тов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной частью 

речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных при-

знаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по вопро-

сам кто? и что?, собственные и нарицательные имена существительные, опреде-

лять форму числа имѐн существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных при-

знаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийсянаучится: 
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложе-

ния; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интона-

цию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и ска-

зуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять та-

кие предложения, распространять нераспространѐнные предложения второстепен-

ными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

•  применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

 отсутствие мягкого знака в буквосочетаниях лч, нч; 
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 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 слова заимствованные из русского языка; 

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

• безошибочно списывать текст с доски и учебника объѐмом 40—50 слов; 

• писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объѐмом 30—

40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непро-

веряемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, , 

использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

Литературное чтение на родном  языке 

На основании заявлений родителей обучающихся на уровне начального общего образова-

ния в школе изучается литературное чтение на родном (чувашском) языке. 

Обучающиеся научатся: 
  • понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, 

             как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

           • осознавать значимость чтенияна родном языке для личного развития ; 

           • читать осознанно, правильно, бегло и выразительно доступные по содержанию и 

объѐму произведения;      

  • использовать разные виды чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, по-

исковое);  

           • осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать  

нравственную оценку поступков героев; 

 • работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познаватель-

ной сущности;  

 • определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступ-

кам;  

 • устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

цель произведения; характеризовать героев; 

 • отличать поэтический текст от прозаического;  

• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм  (сказки, загад-

ки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и   

  др.); 

• осуществлять различные приемы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий  

  пересказ и др.);   

          • делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
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          • передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики  

   текстов; 

 • высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;  

• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии ил-

люстраций к произведению или на основе личного опыта;  

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, науч-

но- популярном текстах;  

• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;  

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрас-

те личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 • уважать культуру своего народа, народов многонациональной России и других 

стран; 

 • бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  

• развивать способность к симпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям);  

• определять сходство и различие произведений разных жанров;  

• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста ин-

формацию в практической деятельности;  

• высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 • применять правила сотрудничества;  

• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 • делать устную презентацию книги (произведения);  

• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  

• работать с детской периодикой;  

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоя-

тельной читательской деятельности. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Английский язык: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого язы-

ка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольк-

лором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Цели курса: 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приоб-

ретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного обще-

ния, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком.Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 
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изучаемого языка заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего наро-

да. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способ-

ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной 

и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации.Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базо-

вых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность.Процесс овладения иностранным языком на 

уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами за-

рубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обу-

чающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудиро-

вание) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и по-

требностей младшего школьника;  

 расширится лингвистический кругозор;  

 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать по-

сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые сред-

ства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми парт-

нерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специ-

альные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино-

странным языком на следующем уровне образования. 

 

Содержательные ли-

нии 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение  участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, принятые в анг-

лоязычных странах; 

 составлять небольшое опи-

сание предмета, картинки, пер-

сонажа; 

 рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

 участвовать в элементарном 

диалоге, расспрашивая собе-

седника и отвечая на его вопро-

сы; 

 воспроизводить наизусть 

небольшие произведения дет-

ского фольклора; 

 составлять краткую харак-

теристику персонажа; 

 кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование  понимать на слух речь учи-

теля и одноклассников при не-

посредственном общении и 

вербально/невербально реаги-

ровать на услышанное; 

 воспринимать на слух ау-

диотекст и полностью пони-

мать содержащуюся в нѐм ин-

формацию; 

 использовать контекстуаль-
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 воспринимать на слух в ау-

диозаписи и понимать основное 

содержание небольших сооб-

щений, рассказов, сказок, по-

строенных в основном на зна-

комом языковом материале. 

ную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незна-

комые слова. 

Чтение 

 
 соотносить графический 

образ английского слова с его 

звуковым образом; 

 читать вслух небольшой 

текст, построенный на изучен-

ном языковом материале, со-

блюдая правила произношения 

и соответствующую интона-

цию; 

 читать про себя и пони-

мать содержание небольшого 

текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом 

материале; 

 читать про себя и находить 

в тексте необходимую инфор-

мацию. 

 догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешаю-

щие понимать основное содер-

жание текста. 

Письмо 

 
 списывать текст и восста-

навливать слово, предложение, 

текст в соответствии с решае-

мой учебной задачей; 

 выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную 

открытку с Новым годом, Рож-

деством, днѐм рождения (с опо-

рой на образец); 

 писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу. 

 в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в пись-

менной форме по пла-

ну/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять кон-

верт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллигра-

фия, орфография 
 воспроизводить графически 

и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфави-

та (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским 

алфавитом, знать последова-

тельность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в со-

ответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 отличать буквы от знаков 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соот-

ветствии с изученными прави-

лами чтения; 

 уточнять написание слова по 

словарю; 

 использовать экранный пере-

вод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обрат-

но). 
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транскрипции. 

Фонетическая сто-

рона речи 

 

 различать на слух иностран-

ную речь; 

 различать на слух и адекват-

но произносить все звуки анг-

лийского языка, соблюдая нор-

мы произношения звуков; 

 соблюдать правильное уда-

рение в изолированном слове, 

фразе; 

 различать коммуникативные 

типы предложений по интона-

ции; 

 корректно произносить пред-

ложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

 распознавать связующее r в 

речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию пере-

числения; 

 соблюдать правило отсутст-

вия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторо-

на речи 

 

 узнавать в письменном и уст-

ном тексте изученные лексиче-

ские единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тема-

тики на уровне начального об-

разования; 

 оперировать в процессе об-

щения активной лексикой в со-

ответствии с коммуникативной 

задачей; 

 восстанавливать текст в соот-

ветствии с решаемой учебной 

задачей. 

 узнавать простые словообра-

зовательные элементы; 

 опираться на языковую до-

гадку в процессе чтения и ау-

дирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая 

сторона речи 

 

 распознавать и употреблять в 

речи основные коммуникатив-

ные типы предложений; 

 распознавать в тексте и упот-

реблять в речи изученные части 

речи: существительные с опре-

делѐн-

ным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; существительные в 

единственном и множествен-

ном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжа-

тельные и указательные место-

имения; прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и 

превосходной степени; количе-

ственные (до 100) и порядковые 

(до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

 узнавать сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и 

but; 

 использовать в речи безлич-

ные предложения (It’s cold. It’s 

5 o’clock. It’s interesting), пред-

ложениясконструкцией there 

is/there are; 

 оперировать в речи неопре-

делѐнными местоимениями 

some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

 оперироватьвречинаречия-

мивремени (yesterday, tomor-

row, never, usually, often, some-

times); наречиямистепени 

(much, little, very); 

 распознавать в тексте и диф-

ференцировать слова по опре-
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выражения временны́х и про-

странственных отношений. 

делѐнным признакам (сущест-

вительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаго-

лы). 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика: 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространст-

венных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгорит-

мом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометри-

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Цели курса: 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего об-

разования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си-

туациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин-

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять число-

вое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площа-

дей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, ана-

лизом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таб-

лиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информа-

цию, делать выводы и прогнозы. 

Содержательные ли-

нии 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Числа и величины  читать, записывать, сравни-

вать, упорядочивать числа 

от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономер-

ность – правило, по которо-

му составлена числовая по-

 классифицировать числа по 

одному или нескольким ос-

нованиям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для изме-

рения данной величины 
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следовательность, и состав-

лять последовательность по 

заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

 группировать числа по за-

данному или самостоятель-

но установленному призна-

ку; 

 читать, записывать и срав-

нивать величины (массу, 

время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные 

единицы измерения величин 

и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – де-

циметр, дециметр – санти-

метр, метр – сантиметр, сан-

тиметр – миллиметр). 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 

 

Арифметические 

действия 
 выполнять письменно дей-

ствия с многозначными 

числами (сложение, вычи-

тание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения чи-

сел, алгоритмов письмен-

ных арифметических дейст-

вий (в том числе деления с 

остатком); 

 выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных, дву-

значных и трѐхзначных чи-

сел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулѐм и числом 

1); 

 выделять неизвестный ком-

понент арифметического 

действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение число-

вого выражения (содержа-

щего 2-3 арифметических 

 выполнять действия с вели-

чинами; 

 использовать свойства 

арифметических действий 

для удобства вычислений; 

 проводить проверку пра-

вильности вычислений (с 

помощью обратного дейст-

вия, прикидки и оценки ре-

зультата действия и др.). 
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действия, со скобками и без 

скобок). 

Работа с текстовыми 

задачами 
 анализировать задачу, уста-

навливать зависимость ме-

жду величинами, представ-

ленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать арифметическим 

способом (в 1-2действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью; 

 оценивать правильность хо-

да решения и реальность от-

вета на вопрос задачи. 

 решать задачи на нахожде-

ние доли величины и вели-

чины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3-4 дейст-

вия; 

 находить разные способы 

решения задачи. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фи-

гуры 
 описывать взаимное распо-

ложение предметов в про-

странстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ло-

маная, прямой угол, много-

угольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение гео-

метрических фигур с задан-

ными измерениями (отре-

зок, квадрат, прямоуголь-

ник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства пря-

моугольника и квадрата для 

решения задач; 

 распознавать и называть 

геометрические тела (куб, 

шар); 

 соотносить реальные объек-

ты с моделями геометриче-

ских фигур. 

 распознавать, различать и 

называть геометрические 

тела: параллелепипед, пи-

рамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические ве-

личины 
 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр тре-

угольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

 оценивать размеры геомет-

рических объектов, рас-

стояния приближѐнно (на 

 вычислять периметр много-

угольника, площадь фигу-

ры, составленной из прямо-

угольников. 
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глаз). 

Работа с информа-

цией 
 устанавливать истинность 

(верно, неверно) утвержде-

ний о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые 

таблицы; 

 заполнять несложные гото-

вые таблицы; 

 читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

 читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

 достраивать несложную го-

товую столбчатую диаграм-

му; 

 сравнивать и обобщать ин-

формацию, представленную 

в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диа-

грамм; 

 понимать простейшие вы-

ражения, содержащие логи-

ческие связки и слова 

(«…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некото-

рые», «не»); 

 составлять, записывать и 

выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же 

информацию, представлен-

ную в разной форме (табли-

цы и диаграммы); 

 планировать несложные ис-

следования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать инфор-

мацию, полученную при 

проведении несложных ис-

следований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Информатика: 

- формирование представлений об информационной картине мира; 

- формирование логического и алгоритмического мышления; 

- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- обеспечение первоначальных знаний о правилах создания информационной среды и 

умения применять ее для выполнения учебно-познавательных и проектных задач. 

Цели курса: 

- приобретение обучающимися учебной ИКТ-компетентности, что позволит сформиро-

вать у обучающихся опорную систему знаний, обеспечивающих продолжение образования 

в основной школе; 

- достижение выпускниками начальной школы личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 
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- формирование представлений об информационной картине мира; 

- формирование логического и алгоритмического мышления; 

- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- обеспечение первоначальных знаний о правилах создания информационной среды и 

умения применять ее для выполнения учебно-познавательных и проектных задач. 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность утверждений; 

- читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные диаграммы; 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

информационных задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: акти-

вировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и обобщать информацию, представлять в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова; 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска ин-

формации; 

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

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию в разной форме; 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получе-

ния, хранения, переработки. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Окружающий мир: 

-  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за на-

циональные свершения, открытия, победы;  

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьес-

берегающего поведения в природной и социальной среде;  

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире.  

Цели курса: 

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

образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального россий-
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ского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способст-

вующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опреде-

лить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать уме-

ния проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействи-

ем человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что по-

может им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска инфор-

мации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в 

виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в под-

держку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуро-

логической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного при-

родо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Содержательные ли-

нии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек и природа  узнавать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; 

 описывать на основе предло-

женного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или из-

вестных характерных свойств 

и проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные на-

блюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабора-

торное оборудование и изме-

 использовать при проведении 

практических работ инстру-

менты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информа-

ции, готовить небольшие пре-

зентации по результатам на-

блюдений и опытов; 

 моделировать объекты и от-

дельные процессы реального 

мира с использованием вир-

туальных лабораторий и ме-

ханизмов, собранных из кон-

структора; 

 осознавать ценность природы 

и необходимость нести ответ-

ственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологич-

ного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусо-
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рительные приборы; следо-

вать инструкциям и правилам 

техники безопасности при 

проведении наблюдений и 

опытов; 

 использовать естественно-

научные тексты (на бумаж-

ных и электронных носите-

лях, в том числе в контроли-

руемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения инфор-

мации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собст-

венных устных или письмен-

ных высказываний; 

 использовать различные 

справочные издания (словарь 

по естествознанию, опреде-

литель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска 

необходимой информации; 

 использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для объ-

яснения явлений или описа-

ния свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; ис-

пользовать их для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимо-

отношений человека и приро-

ды, находить примеры влия-

ния этих отношений на при-

родные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость 

здорового образа жизни, со-

блюдения правил безопасного 

поведения; использовать зна-

ния о строении и функциони-

ровании организма человека 

для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

ра, экономия воды и электро-

энергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми на-

выками самоконтроля само-

чувствия для сохранения здо-

ровья; осознанно соблюдать 

режим дня, правила рацио-

нального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопас-

ного поведения в доме, на 

улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при 

несложных несчастных слу-

чаях; 

 планировать, контролировать 

и оценивать учебные дейст-

вия в процессе познания ок-

ружающего мира в соответ-

ствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации. 

 

Человек и общество  узнавать государственную 

символику Российской Феде-

рации и своего региона; опи-

 осознавать свою неразрыв-

ную связь с разнообразными 

окружающими социальными 
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сывать достопримечательно-

сти столицы и родного края; 

находить на карте мира Рос-

сийскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и 

его главный город; 

 различать прошлое, настоя-

щее, будущее; соотносить 

изученные исторические со-

бытия с датами, конкретную 

дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте 

времени»; 

 используя дополнительные 

источники информации (на 

бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в кон-

тролируемом Интернете), на-

ходить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и ве-

рованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний 

отличать реальные историче-

ские факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимо-

отношений людей в различ-

ных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, эт-

нос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания 

чувств других людей и сопе-

реживания им; 

 использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую ли-

тературу о человеке и обще-

стве с целью поиска инфор-

мации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или 

письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной 

безопасности и безопасности 

окружающих, понимать не-

обходимость здорового об-

раза жизни. 

группами; 

 ориентироваться в важней-

ших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на буду-

щее, приобретая тем самым 

чувство исторической пер-

спективы; 

 наблюдать и описывать про-

явления богатства внутренне-

го мира человека в его сози-

дательной деятельности на 

благо семьи, в интересах об-

разовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готов-

ность выполнять совместно 

установленные договорѐнно-

сти и правила, в том числе 

правила общения со взрос-

лыми и сверстниками в офи-

циальной обстановке; участ-

вовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в 

информационной образова-

тельной среде; 

 определять общую цель в со-

вместной деятельности и пу-

ти еѐ достижения; договари-

ваться о распределении 

функций и ролей; осуществ-

лять взаимный контроль в со-

вместной деятельности; адек-

ватно оценивать собственное 

поведение и поведение окру-

жающих. 

 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство: 
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- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

изведений искусства;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Цели курса: 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изо-

бразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действи-

тельности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных 

в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой само-

стоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, ува-

жении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче-

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

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусст-

ве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; вопло-

щать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искус-

ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможно-

стями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
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 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, уча-

ствовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вста-

вать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуа-

ций в повседневной жизни. 

Содержательные ли-

нии 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Восприятие искус-

ства и виды художе-

ственной деятельно-

сти 

 различать основные виды 

художественной деятельно-

сти (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное ис-

кусство) и участвовать в ху-

дожественно-творческой дея-

тельности, используя различ-

ные художественные мате-

риалы и приѐмы работы с 

ними для передачи собствен-

ного замысла; 

 различать основные виды и 

жанры пластических ис-

кусств, понимать их специ-

фику; 

 эмоционально-ценностно от-

носиться к природе, человеку, 

обществу; различать и пере-

давать в художественно-

творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональные со-

стояния и своѐ отношение к 

ним средствами художествен-

ного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, опи-

сывать и эмоционально оце-

нивать шедевры своего на-

ционального, российского и 

мирового искусства, изобра-

жающие природу, человека, 

различные стороны (разнооб-

разие, красоту, трагизм и т.д.) 

окружающего мира и жиз-

ненных явлений; 

 приводить примеры ведущих 

художественных музеев Рос-

сии и художественных музеев 

своего региона, показывать 

на примерах их роль и назна-

чение. 

 воспринимать произведения 

изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых про-

изведениях; 

 видеть проявления прекрас-

ного в произведениях искус-

ства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д.), в приро-

де, на улице, в быту; 

 высказывать аргументиро-

ванное суждение о художест-

венных произведениях, изо-

бражающих природу и чело-

века в различных эмоцио-

нальных состояниях. 

 

Азбука искусства.  создавать простые компози-  пользоваться средствами вы-
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Как говорит искус-

ство? 

ции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, 

объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы 

для воплощения собственно-

го художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и со-

ставные, тѐплые и холодные 

цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжѐнность с 

помощью смешивания с бе-

лой и чѐрной красками; ис-

пользовать их для передачи 

художественного замысла в 

собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать средствами живо-

писи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: пере-

давать на плоскости и в объѐ-

ме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные чер-

ты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопос-

тавлять и анализировать про-

странственную форму пред-

мета; изображать предметы 

различной формы; использо-

вать простые формы для соз-

дания выразительных обра-

зов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные узоры для ук-

рашения своих изделий и 

предметов быта; использо-

вать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; пе-

редавать в собственной ху-

дожественно-творческой дея-

тельности специфику стили-

стики произведений народ-

ных художественных промы-

разительности языка живопи-

си, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного ис-

кусства, художественного 

конструирования в собствен-

ной художественно-

творческой деятельности; пе-

редавать разнообразные эмо-

циональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки 

цвета, при создании живо-

писных композиций на за-

данные темы; 

 моделировать новые формы, 

различные ситуации путѐм 

трансформации известного, 

создавать новые образы при-

роды, человека, фантастиче-

ского существа и построек 

средствами изобразительного 

искусства и компьютерной 

графики; 

 выполнять простые рисунки 

и орнаментальные компози-

ции, используя язык компью-

терной графики в программе 

Paint. 
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слов в России (с учѐтом ме-

стных условий). 

Значимые темы искусства 

О чѐм говорит ис-

кусство? 
 осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

собственной художествен-

но-творческой деятельно-

сти; 

 выбирать художественные 

материалы, средства худо-

жественной выразительно-

сти для создания образов 

природы, человека, явлений 

и передачи своего отноше-

ния к ним; решать художе-

ственные задачи (переда-

вать характер и намерения 

объекта – природы, челове-

ка, сказочного героя, пред-

мета, явления и т.д. – в жи-

вописи, графике и скульп-

туре, выражая своѐ отноше-

ние к качествам данного 

объекта) с опорой на прави-

ла перспективы, цветоведе-

ния, усвоенные способы 

действия. 

 видеть, чувствовать и изо-

бражать красоту и разнооб-

разие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в 

художественной работе 

разницу представлений о 

красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вку-

сам и мнениям; 

 изображать пейзажи, на-

тюрморты, портреты, вы-

ражая своѐ отношение к 

ним; 

 изображать многофигурные 

композиции на значимые 

жизненные темы и участво-

вать в коллективных рабо-

тах на эти темы. 

Музыка: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию;  

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Цели курса: 

- в результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное вос-

приятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гор-

дость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к ис-

тории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов; начнут разви-

ваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной дея-

тельности. 

- обучающиеся начнут воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоциональ-

но выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 
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игре на элементарных детских музыкальных инструментах, импровизировать в разнооб-

разных видах музыкально-творческой деятельности. 

- у них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, уча-

ствовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный твор-

ческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искус-

стве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать само-

стоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

- обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации содержательно-

го культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представле-

ние об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных тради-

циях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  

•воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;   

•ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

•воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические особен-

ности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, дей-

ствах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

•реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

•организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятель-

ность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  

•соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные  черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнитель-

ской деятельности на основе полученных знаний;  

•наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и раз-

личий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки;  

•общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной  дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

•использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

•владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и  участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкаль-

ных образов.  

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  
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•исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

•определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании  различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

•оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионально-

го музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•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 меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология 

Цели курса: 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образо-

вания: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бе-

режного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые не-

обходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникно-

вения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.Решение конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководите-

ля и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследо-

вательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельно-

сти на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных спо-

собов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслужи-

вать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству; 
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  научатся соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; соблюдать нормы и 

правила безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное 

и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Содержательные ли-

нии 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Общекультурные и 

общетрудовые компе-

тенции. Основы куль-

туры труда, самооб-

служивание 

 иметь представление о наибо-

лее распространѐнных в своѐм 

регионе традиционных народных 

промыслах и ремѐслах, современ-

ных профессиях (в том числе про-

фессиях своих родителей) и опи-

сывать их особенности; 

 понимать общие правила соз-

дания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия обста-

новке, удобство (функциональ-

ность), прочность, эстетическую 

выразительность – и руководство-

ваться ими в практической дея-

тельности; 

 планировать и выполнять 

практическое задание (практиче-

скую работу) с опорой на инструк-

ционную карту; при необходимо-

сти вносить коррективы в выпол-

няемые действия; 

 организовывать свое рабочее 

место в зависимости от вида рабо-

ты; 

 выполнять доступные дейст-

вия по самообслуживанию и дос-

тупные виды домашнего труда. 

-безопасно пользоваться бы-

товыми приборами (розетками, 

компьютером). 

 

 уважительно относиться к 

труду людей; 

 понимать культурно-

историческую ценность тради-

ций, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций тру-

довых династий как своего ре-

гиона, так и страны, и уважать 

их; 

 понимать особенности про-

ектной деятельности, осуществ-

лять под руководством учителя 

элементарную проектную дея-

тельность в малых группах: раз-

рабатывать замысел, искать пу-

ти его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, ком-

плексные работы, социальные 

услуги). 

 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графиче-

ской грамоты 

 на основе полученных пред-

ставлений о многообразии мате-

риалов, их видах, свойствах, про-

исхождении, практическом приме-

нении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке мате-

риалы для изделий по декоратив-

но-художественным и конструк-

тивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зави-

симости от свойств освоенных 

 отбирать и выстраивать опти-

мальную технологическую после-

довательность реализации собст-

венного или предложенного учи-

телем замысла; 

 прогнозировать конечный 

практический результат и само-

стоятельно комбинировать худо-

жественные технологии в соответ-

ствии с конструктивной или деко-

ративно-художественной задачей. 
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материалов оптимальные и дос-

тупные технологические приѐмы 

их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготов-

ки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

 применять приѐмы рацио-

нальной безопасной работы руч-

ными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющи-

ми (швейная игла); 

 выполнять символические 

действия моделирования и преоб-

разования модели и работать с 

простейшей технической докумен-

тацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисун-

кам. 

Конструирование и 

моделирование 
 анализировать устройство из-

делия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположе-

ние, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструк-

ции; 

 изготавливать несложные кон-

струкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным 

условиям. 

 соотносить объѐмную конст-

рукцию, основанную на правиль-

ных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной 

художественно-эстетической ин-

формации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы 

на компьютере 
 выполнять на основе знаком-

ства с персональным компьютером 

как техническим средством, его 

основными устройствами и их 

назначением базовые действия с 

компьютером и другими средства-

ми ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы; 

выполнять компенсирующие фи-

зические упражнения (мини-

зарядку); 

 пользоваться доступными 

приѐмами работы с готовой тек-

стовой, визуальной, звуковой ин-

формацией. в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, 

переработки. 
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 пользоваться компьютером 

для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

 пользоваться компьютером 

для решения доступных учебных 

задач с простыми информацион-

ными объектами (текстом, рисун-

ками, доступными электронными 

ресурсами). 

 

Физическая культура 

(для учащихся основной физкультурной группы) 

Требования к предметным результатам освоения предмета:  

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-

ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и со-

циализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя-

нием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования  

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнения физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простей-

ших закаливающих процедур; освоят первичные навыки и умения по организации и прове-

дению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих  упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнения-

ми, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей раз-

вития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формиро-

вание правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жиз-

недеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бро-

сать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастиче-

ские упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейши-
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ми способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие тех-

нические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревнова-

тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодейст-

вия. 

Содержательные ли-

нии 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Знания о физиче-

ской культуре 
 ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультмину-

ток и физкультпауз, уроков физи-

ческой культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, под-

вижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах по-

ложительное влияние занятий 

физической культурой на физиче-

ское, личностное и социальное 

развитие; 

 ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»: характе-

ризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, вынос-

ливость, равновесие, гибкость) и 

различать их между собой; 

 характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организо-

вывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

 выявлять связь занятий физи-

ческой культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значе-

ние режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с 

учѐтом своей учебной и внешко-

льной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического раз-

вития и физической подготовлен-

ности. 

 

Способы физкуль-

турной деятельности 
 отбирать упражнения для 

комплексов утренней зарядки 

и физкультминуток и выпол-

нять их в соответствии с изу-

ченными правилами; 

 организовывать и прово-

дить подвижные игры и про-

стейшие соревнования во 

время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать пра-

вила взаимодействия с игро-

ками; 

 измерять показатели физи-

 вести тетрадь по физиче-

ской культуре с записями ре-

жима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультми-

нуток, общеразвивающих уп-

ражнений для индивидуаль-

ных занятий, результатов на-

блюдений за динамикой ос-

новных показателей физиче-

ского развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических ка-
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ческого развития (рост и мас-

са тела) и физической подго-

товленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, 

гибкость); вести систематиче-

ские наблюдения за динами-

кой показателей. 

честв; 

 выполнять простейшие 

приѐмы оказания доврачеб-

ной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совер-

шенствование 
 выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие фи-

зических качеств (силы, бы-

строты, выносливости, гибко-

сти, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специаль-

ной таблицы); 

 выполнять организующие 

строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стой-

ки, перекаты); 

 выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, гим-

настическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мячей раз-

ного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия 

и упражнения из подвижных 

игр разной функциональной 

направленности. 

 сохранять правильную осан-

ку, оптимальное телосложе-

ние; 

 выполнять эстетически кра-

сиво гимнастические и акро-

батические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощѐнным 

правилам; 

 выполнять тестовые норма-

тивы по физической подго-

товке; 

 выполнять передвижения на 

лыжах (для снежных регио-

нов России). 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 

Изучение учебного предмета (курса) «Основы религиозных культур и светской 

этики» (по выбору родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы 

православной культуры») на уровне начального общего образования должно обеспечить 

достижение следующих целей начального общего образования, конкретизированных с 

учетом специфики учебного предмета (курса): 

Требования к предметным результатам освоения предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

 приобретение учащимся знаний об основах православной культуры, традиции, 

соответствующих умений и навыков, определяемых личностными, семейными, общест-

венными, государственными потребностями в духовно-нравственном развитии и воспита-

нии;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости в процессе приобщения к традиционным духовно-нравственным 

ценностям. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) «Православная 

культура» (Основы православной культуры) в 1–4 классах формулируются в связи с тре-

бованиями к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную програм-

му начального общего образования, установленных ФГОС начального общего образова-

ния.  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

ва; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, ценностей много-

национального российского общества; осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; становление православных христианских ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов и 

религий;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире с 

опорой на нравственное содержание православной культуры;  

5)развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения с опорой на нравственное содержание православной культуры; 

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

числе в информационной деятельности, на основе нравственных нормправославной хри-

стианской традиции;  

7) формирование эстетических потребностей и чувств в связи с изучением основ 

православной культуры; 

8) развитие этических качеств доброжелательности, отзывчивости, сочувствия че-

рез усвоение нравственных норм, принятых в православной культуре;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не созда-

вать конфликты, находить выходы из конфликтных ситуаций с учетом нравственных 

норм, принятых в православной культуре;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям с 

учетом традиций православной культуры.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета (курса) должны отра-

жать: 

1) овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности, осуще-

ствлять поиск средств ее реализации; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера с уче-

том специфики изучения религиозной культуры; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей, условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии с учетом 

возможностей личностного развития в православной культуре; 

6) использование знаково-символических средств для создания схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых, информационных средств и технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа, организации, 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами освоения учебного предмета (курса); в том числе умение вводить текст с помо-

щью клавиатуры, готовить презентации, выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета с уче-

том нравственных принципов и норм православной культуры; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соот-

ветствии с содержанием учебного предмета (курса); осознанно строить речевое высказы-

вание и составлять тексты о православной культуре в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность нали-

чия различных точек зрения; излагать свое мнение и аргументировать точку зрения и 

оценку событий с учетом нравственных принципов и ценностей православной культуры;  

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

пределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватная оценка собственного 

поведения и поведения окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (социальных, культурных) в соответствии с осваивае-

мым содержанием учебного предмета (курса) православной культуры;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами, изучаемыми при 

освоении содержания учебного предмета (курса) православной культуры, при изучении 

других учебных дисциплин в начальной школе;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием учебного предмета (курса) православной куль-

туры.  

Предметные результаты освоения учебного предмета (курса) должны отражать: 

1) знание основного содержания учебного предмета (курса) православной культуры 

(вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религи-

озный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное ис-

кусство, отношение к труду и др.); 

2) умение ориентироваться в истории христианской традиции, ее формирования в 

России;  

3) на примере христианской традиции выражать понимание значения традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов России, российского 
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общества, в истории России; умение излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей, семей, народов России и российского общества; 

4) способность соотносить нравственные формы поведения с нравственными нор-

мами православной христианской морали, устанавливать взаимосвязь между содержанием 

православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

5) умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий 

по учебному предмету (курсу); участвовать в диспутах, готовить сообщения по выбран-

ным темам из содержания учебного предмета (курса) православной культуры.  

Обучающиеся научатся : 

 соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 

 формулировать вопросы, обобщать информацию, делать выводы; 

 делать осознанный нравственный выбор; 

Обучающиеся получат возможность  научиться : 

 связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской 

природы; 

 обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего 

человечества. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 
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При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
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разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий-

ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо-

собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», 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 мо-

ральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организа-

ции, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хо-

рошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию дости-

жения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастнойпериодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Формы оценки личностных результатов учащихся в Верхнетимерсянской средней 

школе:   

1. Оценка сформированности отдельных личностных результатов (Отв.: классный 

руководитель на основе конфедициальности, защиты интересов и прав ребенка в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося); 

2. Оценка личностного прогресса ученика  

Формы оценивания личностного прогресса ученика:  

- портфолио, способствующее формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать (Отв.: 

кл. руководитель, родители (законные представители) и учащиеся); 

- возрастно-психологическое консультирование: систематическое наблюдение за 

ходом психического развития ребѐнка, оценка индивидуального прогресса личностного 

развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. (Отв.: социальный 

педагог). 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
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программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реали-

зации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-

дач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 итоговые проверочные работы; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Формы оценивания: 

- в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 

опосредованная оценка сформированности коммуникативных и регулятивных действий; 

- портфель достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя и 

школьного психолога. Ведутся в ходе внутренней оценки, оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

- неперсонифицированные процедуры, в ходе которых оценивается уровень 

сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
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«включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других). 

Диагностика сформированности метапредметных результатов 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы 

сформированности 

 

сформированность целеполагания учащихся  

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь простейшие 

цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует 

реакция на новизну задачи, не 

может выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что он 

собирается делать или сделал 

 

 Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении учебных 

действий и регулирует весь процесс 

их выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

 

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

сформированность развития контроля  

Отсутствие 

контроля 

Обучающийся не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 



 

65 

 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, Обучающийся не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Обучающийся осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

Обучающийся исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения обучающийся может 

найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

Обучающийся ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе решения 

задач, почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, обучающийся 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

сформированность развития оценки 

 Отсутствие 

оценки 

Обучающийся не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других обучающихся 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает 

Свободнооценивает уже 

решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в 

решении новых задач, часто 
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ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему  

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основопола-

гающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ-

ных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий сучебным материалом (далее — систему предметных действий), которые на-

правлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необ-

ходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев-

тикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний от-

несѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основ-

ных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, по-

тенциальной возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в 

эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

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

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты по-

давляющим большинством детей. 
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 При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предмет-

ным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важ-

ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифика-

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

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

тация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия пре-

ломляются через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочета-

ниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям относятся действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного лич-

ностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способству-

ет сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые объ-

екты. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержа-

нию и сложности  учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Поэтому объектомоценки предметных результатов является способность обу-

чающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использовани-

ем средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапред-

метных действий. 

. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний дан-

ного учебного курса. Порядок, периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливается Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Верхнетимерсянской 

средней школы и календарным учебным графиком.  

 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений учащихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

Уровневая: 

— высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 
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работы, диктанты, 

сочинения, 

решение и 

составление 

задач, 

тестирование 

обучающегося, и прежде всего 

исходного состояния 

познавательной деятельности, 

в первую очередь 

индивидуального уровня 

каждого обучающегося 

— средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические 

карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, экзамены, 

проектные работы 

Установление обратной связи; 

диагностирование хода 

дидактического процесса, 

выявление динамики 

последнего, сопоставление 

реально достигнутых на 

отдельных этапах результатов 

с планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда обучающихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности 

учебного труда 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения 

за работой обучающегося: 

внимательность при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению того 

или иного материала и к учѐбе в 

целом и т. д.; 

 2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях.  

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и 

какого-то раздела или целого предмета) 

Наблюдение, 

устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, экзамены, 

проектные работы 

Систематизация и обобщение 

учебного материала 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения 

за работой обучающегося: 

внимательность при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению того 

или иного материала и к учѐбе в 

целом и т. д.;  

2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях.  

 

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование 

(тест 

обученности), 

тесты 

успешности, 

аутентичное 

оценивание 

(презентация 

портфолио) 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личностных 

достижений и 

образовательных результатов 

равнозначна понятиям 

«подлинная оценка», или 

«оценивание реальных 

результатов». Оказание 

помощи обучающимся в 

развитии их способностей 

анализировать собственную 

Оценивается способность 

обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, представления 

о природе, об обществе, о 

человеке, знаковых и 

информационных системах; 

умения учебно-познавательной, 

исследовательской, практической 

деятельности, обобщѐнных 

способов деятельности с опорой 

на комплекс сведений, 

почерпнутых из всех изученных 
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деятельность, пересматривать 

еѐ и проявлять инициативу в 

достижении личных 

результатов 

предметов. В данном случае 

оценке подлежат содержание, 

предмет, процесс и результаты 

деятельности, но не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой 

формой вопросов) оценивается по 

уровням: высокий, средний, 

низкий. 

Портфолио оценивается целиком 

на основании критериев, 

сформулированных педагогом и 

обучающимися.  

 
В текущей промежуточной аттестации устанавливается система оценок: 

- качественного  типа  «удовлетворительно/ неудовлетворительно» — т. е. оценки, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

-пятибалльная (5-«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно»); 

-процентная шкала (0-100%). 

 

Критерии оценивания по признакам четырѐх уровней успешности 

Уровни успешности 5-балльная шкала Процентна

я шкала 

(%) 

Низкий уровень. 

(Не решена типовая, много раз 

отработанная задача) 

«2» - ниже нормы, 

неудовлетворительно. Отсутствие 

решения, решение неправильное. 

0-49 

Средний уровень.  

(Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали много раз, где 

требовалось применить отработанные 

умения и усвоенные знания) 

«3» - норма, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой, или решение с 

посторонней помощью) 

50-65 

Выше-среднего уровень. 

(Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые 

знания по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации) 

«4» - хорошо. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой, или 

решение с посторонней помощью) 

66-85 
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Высокий  уровень. 

(Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо самостоятельно 

добытые новые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения) 

«5» - отлично. 

Успешное решение 

(самостоятельно, без ошибок) 

Свыше 86 % 

В 1 и во 2 классах вместо балльных отметок допустимоиспользовать только 

положительную различаемую по уровням фиксацию. Учитель у себя в таблице 

результатов фиксирует уровень знаний и умений учащихся по предмету. Оценка 

достижений школьников осуществляется по 4 уровням, так же, как и при изучении общего 

развития школьников: 

 «4-уровень» - выполнено 86-100%  

 «3-уровень» - выполнено 66-85 %  

 «2-уровень» - выполнено 50-65 %  

 «1-уровень» выполнено менее 50 % 

      Ученик у себя в дневнике или тетради также фиксирует результат, закрашивая 

клетку или кружок цветом, соответствующим определенному уровню: 

 «4-уровень» - зелѐный  

 «3-уровень» - синий  

 «2-уровень» - желтый  

 «1-уровень» - красный 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или  образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
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 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

по русскому  языку и литературному чтению,  иностранному языку — диктанты и 

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

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

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

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 
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действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

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

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение трѐх итоговых работ (по русскому языку,  математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом  

 накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения; 

 оценки за итоговые работы характеризуют  уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения ме-

тапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

Решение о переводеобучающегося на следующий уровень общего образования при-

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающего-

ся, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
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 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Итоговая оценка  учебных достижений  фиксирует результаты обучающихся на од-

ном из 4-х уровней успешности: 

 Высокий уровень – на «отлично» овладел опорной системой знаний, 

самостоятельно усвоенных умений и действий, выполнения итоговых работ не менее 85% 

заданий базового уровня и не менее 70% за выполнение заданий повышенного уровня; 

 Выше-среднего уровень – на «хорошо» и «отлично» овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, в том 

числе при решении нестандартных задач, выполнение итоговых работ не менее 65% 

заданий базового уровня и не менее 50% за выполнение заданий на повышенном уровне; 

 Средний уровень – на «удовлетворительно» и «хорошо»  овладел опорной 

системой знаний по всем предметами, правильным выполнением учебных действий в 

рамках задач, построенных на опорном учебном материале, выполнение итоговых работ 

не менее 50% заданий базового уровня; 

 Низкий уровень – не достигнуты планируемые результаты по всем основным 

разделам учебной программы, не овладел опорной системой знаний и необходимыми 

учебными действиями; результаты выполнения итоговых работ – выполнено менее 50% 

заданий базового уровня. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

Формой оценки деятельности  образовательной организации на уровне начального 

общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 

 
    1.3.5. Оценочные и методические материалы 

В Верхнетимерсянской средней школе разработаны локальные акты, 

регламентирующие учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, промежуточную 

аттестацию. 

          Контрольно – измерительные материалы по предметам учебного плана 

оформляются как приложения к рабочим программам учителей. Допускается 

использование печатных контрольно – измерительных материалов и контрольно-

диагностических работ по предметам.  

Оценочные и методические материалы 1-4 классы 

класс Оценочные  и методические материалы 
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1 

класс 

Русский язык. Проверочные работы. 1 класс. Учебное пособие для общеобразователь-

ных организаций. В.П.Канакина. М.: Просвещение, 2019 

Литературное чтение. Проверочные работы. 1 класс. Учебное пособие для общеобразо-

вательных организаций. В.П.Канакина. М.: Просвещение, 2019 

Математика. Проверочные работы. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. С.И.Волкова. М.: Просвещение, 2019 

Окружающий мир. Проверочные работы. 1 класс. Учебное пособие для общеобразова-

тельных организаций. А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова, С.А.Плешаков. М.: Просвещение, 

2019 

Контрольно-измерительный материал  по окружающему миру. 1 класс Е.М. Тихомиро-

ва М.: Экзамен. 2017 

2 

класс 

Русский язык. Контрольные и диагностические работы ./Л.Я.Желтовская, 

О.Б.Калинина/. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций -М.: 

ДРОФА ;Астрель,2019 

Литературное чтение. Проверочные и диагностические работы ./ Э.Э.Кац, 

Н.А.Миронов/. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций -М.: 

ДРОФА ;Астрель,2019 

Математика.Контрольные и диагностические работы ./М.Г.Нефѐдова/. 2 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций -М.: ДРОФА ;Астрель,2019 

Окружающий мир. Проверочные и диагностические работы./И.А.Потапов,  

О.Б.Калинина/. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций -М.: 

ДРОФА ;Астрель,2019 

Обучающие комплексные работы. /О.Б.Калинина/.2 класс Учебное пособие для обще-

образовательных организаций -М.: ДРОФА ;Астрель,2018 

 

3 

класс 

Русский язык. Контрольные и диагностические работы ./Л.Я.Желтовская, 

О.Б.Калинина/. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций -М.: 

ДРОФА ;Астрель,2019 

Литературное чтение. Проверочные и диагностические работы ./ Э.Э.Кац, 

Н.А.Миронов/. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций -М.: 

ДРОФА ;Астрель,2019 

Математика.Контрольные и диагностические работы ./М.Г.Нефѐдова/. 3 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций -М.: ДРОФА ;Астрель,2019 

Окружающий мир. Проверочные и диагностические работы./И.А.Потапов,  

О.Б.Калинина/. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций -М.: 

ДРОФА ;Астрель,2019 

Английский язык. 3 класс. Контрольные задания. Каплина О.В., Бакирова И.Б. М.: Про-

свещение, 2017 

Обучающие комплексные работы. /О.Б.Калинина/.3 класс Учебное пособие для обще-

образовательных организаций -М.: ДРОФА ;Астрель,2018 

 

4 

класс 

Русский язык. Всероссийская проверочная  работа. 4 класс. Типовые задания. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций  Л.Ю.Комиссарова .Издательство» Эк-

замен» Москва  2019 

Литературное чтение. Проверочные и диагностические работы. 4 класс. Учебное посо-

бие для общеобразовательных организаций  Э.Э.Кац,Н.А.Миронова ,Дрофа  Астрель 

Москва 2019 

Математика .Всероссийская  проверочная  работа. 4 класс.Типовые задания. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций , И.В. Ященко, Г.И.Вольфсон, И.Р. Вы-

сотский, Издательство « Экзамен» Москва 2019 

Окружающий мир . Всероссийская  проверочная работа. 4 класс.Типовые зада-

ния.Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Е.В.Волкова, Г.И. Цито-
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вич , Издательство « Экзамен»  Москва, 2020 

 

 

 

1.3.6. Безотметочная система оценивания учащихся 1, 2-ом (1 полугодие) классов 
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового под-

хода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» 

системы оценивания такие как: не формирование у обучающихся оценочной самостоятельно-

сти; затруднение индивидуализации обучения; малая информативность; травмирующий харак-

тер. 

Безотметочное обучение вводится в 1-2-ом (1 полугодие)начальной школы как система кон-

троля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по 

адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуаль-

ных особенностей – и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации 

учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающих-

ся. 

Основные принципы безотметочного обучения: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и контролирующих дейст-

вий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработан-

ной совместно с обучающимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно чет-

кими; 

 приоритет самооценки (самооценка обучающихся должна предшествовать оценке учителя); 

 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от тради-

ционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса движе-

ния к нему. При этом обучащийся получает право на ошибку, которая будучи исправленной, счи-

тается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов изучения результа-

тивности обучения); 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки – качественная составляю-

щая обеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся, позволяет отражать такие 

важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предме-

ту, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная состав-

ляющая позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений обучающихся, сравнивать 

сегодняшние достижения обучающихся с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять 

полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и количественной 

составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики развития каждого учени-

ка с учетом его индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться в естест-

венных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение). 

Основные виды контроля: 

По месту в процессе обучения: 

- предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и раз-

вития обучающихся; 

- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их про-

движения в освоении программного материала; 

- итоговый контроль, позволяющий определять итоговый уровень развития обучающихся по 

предметам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьни-

ков; 

По содержанию: 
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- прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполне-

ния операций учебного действия или его операционный состав до начала реального выполнения 

действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с 

образцом после осуществления учебного действия. 

По субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и са-

мооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый обучающимися и обращенный на 

понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и 

самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся сле-

дующие: 

- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям государствен-

ного стандарта начального образования; 

- сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

- сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

- темп работы ученика; 

- личностные качества школьников; 

- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т.д.) 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является опреде-

ление обучающимисяграниц своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а так-

же осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятель-

ности. 

Конечная цель безотметочного обучения – формирование у обучающихся адекватной само-

оценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельно-

сти. 

 

1.3.7. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений 

Портфолио создаѐтся для выявления и развития индивидуальных способностей обучающих-

ся, раскрытия их внутреннего потенциала, развития правильной мотивации, умения ставить це-

ли и добиваться их, способности проводить самоанализ, делать выводы. Материалы портфолио 

отражают активность школьника в разнообразных видах деятельности, его способности, уме-

ния, динамику развития. 

Основная цель портфолио младшего школьника – мониторинг индивидуальных достиже-

ний обучающихсяв образовательном процессе, комплексная оценка результатов обучения.  

Задачи портфолио: 

 определение значимых образовательных результатов  обучающихсяначальной школы, 

формирование у ребенка и его родителей представлений о планируемых достижениях на про-

тяжении всего срока обучения в начальной школе; 

 формирование субъектной позиции обучающегося в образовательном процессе; 

 приобретение обучающимся навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможно-

стями («я реальный», «я идеальный»); 

 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к самосовершенствова-

нию. 
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 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 развитие универсальных учебных действий, познавательных интересов обучающихся и 

формирование готовности к самостоятельному познанию; 

 формирование установки на творческую деятельность и умений творческой деятельности, 

развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

 создание ситуации успеха для каждого обучающегося, развитие самооценки и поддержка 

уверенности в собственных возможностях; 

Основной функциейпортфолио является предоставление каждому обучающемусявозмож-

ности продемонстрировать и показать всѐ, на что он способен, формирование умения ставить 

цели, планировать и организовывать собственную деятельность. 

Портфолио не несет идеи соперничествамежду детьми, а помогает каждому проявить свою 

индивидуальность. В образовательном процессе начальной школы он используется как способ 

фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказа-

тельства результатов образовательной и внеурочной деятельности обучающихся. 

 

1.3.8. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова-

ния на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, при-

чѐм не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а резуль-

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным переводе его на следующий уровень 

общего образования. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют обучающемуся 

основной образовательной программы начального общего образования сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро-

вень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образова-

тельных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

При переводе обучающегося в другую образовательную организациюсоставляется 

характеристика выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-

го, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательной организации и педагогов и отслеживание динамики образовательных дости-

жений выпускников начальной школы Школы. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования УУД 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапред-

метным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных про-

грамм и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-

цию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является глав-

ным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенство-

ванию.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Цель программы формирования универсальных учебных действий: созда-

ние условий для обеспечения регулирования различных аспектов освоения метапредмет-

ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опреде-

лить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие це-

левые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-

гуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 
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 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

еѐ самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результа-

ты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспи-

тания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

при полученииначального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода в начальном образовании направле-

на на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний уча-

щимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное по-

вышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в  качестве общеучебных действий рассматриваются ос-

новные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых яв-

ляется одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучаю-

щегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные дейтсвия» 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъ-

екта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех компо-

нентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности ос-

воения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дос-

тижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 



 

82 

 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирова-

ния умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уров-

ней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельно-

сти учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологиче-

ских способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, познава-

тельный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных действий: лично-

стное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т.е. установление 

учащимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже извест-

но и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и позна-

вательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информа-

ции (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от це-

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опре-

деление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Таким образом, универсальные учебные действия – это:  

 умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию пу-

тем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

 совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с дру-

гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач обще-

культурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития фор-

мализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное ис-

кусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логиче-

ских действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и пред-

ложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составле-

ния схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в граммати-

ческой и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекват-

ных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение».  Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и ком-

муникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечи-

вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эсте-

тического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой дей-

ствительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ-

сальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 
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 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности под-

вигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравствен-

ного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ-

ведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуни-

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

В результате изучения учебного предмета «Родной (чувашский) язык» у 

выпускника начальной школы будут сформированы следующие регулятивные УУД: 

– умение высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

– умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, состав-

ляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алго-

ритм); 

– умение понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в спра-

вочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

– Изучение предмета способствует формированию следующих  познавательных 

УУД: 
– целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную зада-

чу; 

– ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в ог-

лавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

– понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, находить необхо-

димые факты, сведения и другую информацию; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных по-

собиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

– подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и сло-

во, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принад-

лежности и др.); 

– Предмет обеспечивает формирование следующих  коммуникативных УУД: 

– слушать собеседника и понимать речь других; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– принимать участие в диалоге; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– Учебный предмет «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» 

обеспечивает формирование следующих регулятивных универсальных учебных действий: 
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– читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразитель-

но наизусть и пр.); 

– составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

– выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания резуль татов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

– оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по вырабо-

танным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и 

пр.); 

– фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;предлагать вари-

анты устранения причин неудач на уроке. 

– Изучение предмета способствует формированию познавательных УУД: 

– определять информацию на основе различных художественных объектов, напри-

мер, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

– анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебни-

ка), выявлять основную мысль произведения; 

– сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выяв-

лять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

– находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

– самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

– понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов ве-

ликих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

– предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравствен-

ных установок и ценностей; 

– определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

и героям произведения; 

– создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений; 

– сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рас-

сказ; находить сходства и различия; 

– В результате изучения предмета будут сформированы следующие коммуникатив-

ные УУД 

– высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослу-

шанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопро-

сы; 

– понимать цель своего высказывания; 

– пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

– участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравст-

венной проблемы; 

– проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения дру-

гого; 

– опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

– формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 
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– объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из соз-

давшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведе-

ний; 

– находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские жур-

налы и газеты); 

o готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрос-

лым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изо-

бражения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.). 

«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, формирует 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных лингвис-

тических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное со-

стояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать собеседни-

ка, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентично-

сти личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного от-

ношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкуль-

турном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дейст-

вий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опира-

ясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика».  При получении начального общего образования этот учебный предмет яв-

ляется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отноше-

ниями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последо-

вательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора спо-

соба достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моде-

лирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как универсаль-

ного учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в со-

временной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопре-

деления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
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 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучащихся, ос-

воение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с дру-

гими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здоро-

вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсаль-

ных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поис-

ка и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формиро-

ванием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социо-

культурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических опера-

ций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, пла-

нированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответ-

ствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения бу-

дущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерант-

ности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающих-

ся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, по-

знавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетическое и ценностно-смысловые ориен-

тации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоува-

жения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к дос-

тижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многооб-

разию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обес-
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печит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жиз-

ни в полиокультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе разви-

тия эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения, в том числе с использованием ИКТ-

инструментов исполнения, записи, композиции. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсаль-

ных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые яв-

ляются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по кур-

су (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, карты 

и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических новообра-

зований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во внутрен-

нем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой дея-

тельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художест-

венной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомление  обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура».Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 
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 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конст-

руктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресур-

сы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контроли-

ровать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планиро-

вать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов дейст-

вия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре-

зультата). 

 

2.1.4. Преемственность программы  

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному и от начального к основному общему образованию 

В Школе обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя фи-

зическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тон-

кая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуаль-

ную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль 

играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование само-

оценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности 

его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Речевая готовность включает в себя формирование фундамента готовности перехода к обу-

чению на уровне начального общего образования осуществляется в рамках специфически дет-

ских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструиро-

вания, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

 совпадениемначала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со свер-

стниками при сохранении значимости учебной деятельности);  
 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и главным обра-

зом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 
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Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ори-

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирова-

ние умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-

сальных учебных действий. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

(Программы отдельных учебных предметов на текущий учебный год - приложение 1) 

2.2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат. 

На уровне начального общего образования в Школе осуществляется обучение по УМК 

«Школа России» и «Планета знаний» и рабочие программы по учебным предметам на-

чальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и авторскими учебными программами. 

Рабочие программы включают: 

1) аннотацию, в которой конкретизируются общие цели начального общего образо-

вания с учѐтом специфики учебного предмета, курса; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образова-

ния МОУ Верхнетимерсянской средней школыприводится основное содержание курсов 

по всем обязательным предметам при получении начального общего образования, которое 

в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов при получении  

начального общего образования 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение ос-

новной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного 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 ситуа-

циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обраще-

ние 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 содержа-

щейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамо-

те. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правила-

ми. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, вы-

борочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмот-

ра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных зву-

ков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и ко-

ротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Разви-

тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографи-

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при спи-

сывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетра-

ди и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение раз-

борчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного спи-

сывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. На-

блюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. 

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 сю-

жетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар-

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих зву-

ков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; со-

гласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непар-

ный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко-

торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с по-

мощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Раз-

личение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокорен-

ных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в сло-

вах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образо-

вание однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собствен-

ные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определе-

ние принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор 

имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упот-

ребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаго-

лов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошед-

шего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образо-

вание падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

                                                 
1  Изучается во всех разделах курса. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли-

чий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и по-

будительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз-

ных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

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

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пи-

шешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обще-

ние. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка пред-

ложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по пред-

ложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): из-

ложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Родной  язык 

На основании заявлений родителей обучающихся на уровне начального общего 

образования в школе изучается родной (чувашский) язык.  

Речь. Техника выразительности речи . 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог 

и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово. 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарѐм синонимов. Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 

тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять 

его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употреблѐнные слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Текст. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи 

при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесѐнность глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения. 
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Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учѐтом 

речевой ситуации.  

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чте-

ния), 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 интонирова-

ния. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художест-

венных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-

держания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необ-

ходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представле-

ния о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение тек-
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ста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рас-

сказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Ана-

лиз (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по ана-

логии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, ав-

торских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, опреде-

ление главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоя-

тельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности си-

туаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия про-

изведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек-

стам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление при-

чинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Опре-

деление микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по вос-

произведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Под-

робный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собе-

седника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), це-

ленаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание неболь-

шого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного тек-

ста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобрази-

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное по-

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств язы-

ка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дейст-

вия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (сино-

нимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рас-

сказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современ-

ной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, науч-

но-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный об-

раз, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, по-

ступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смыс-

ла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и вы-

разительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чте-

ние по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различ-

ными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-

чинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюст-

раций к произведению или на основе личного опыта. 

Литературное чтение на родном  языке 

На основании заявлений родителей обучающихся на уровне начального общего 

образования в школе изучается литературное чтение на родном (чувашском) языке.  

Речь 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, 

темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. 

Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание не-

скольких скороговорок. 

Слово 
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Умение определить лексическое значение многозначного слова по предметным 

картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с час-

тичным графическим или звуковым сходством. 
Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение 

использовать вежливые слова с учѐтом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

Текст 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, 

не объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Ос-

новная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Кол-

лективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по 

опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформиро-

ванного текста. 

Литературное творчество 

Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), озаглавливать текст, составлять простой план, пересказы-

вать текст. Инсценировать произведения известных авторов. Сравнивать героев сказок. 

 

Иностранный (английский) язык  

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби-

мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за-

нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты харак-

тера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмов-

ки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
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 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характе-

ристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-

ный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двусто-

роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочета-

ния, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). На-

чальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, 

ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопро-

сительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвер-

дительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным гла-

гольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 
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there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but.Сложноподчинѐнные 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопре-

делѐнная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, оп-

ределѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any – некото-

рые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность 

Знакомство с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными пер-

сонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, 

а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на ино-

странном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебны-

ми умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компью-

терным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пе-

респрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐн-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 
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основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании. 

 

Математика  

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упоря-

дочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород-

ных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложени-

ем, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифме-

тического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использо-

вание свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка сла-

гаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, харак-

теризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-

справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геомет-

рических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инст-

рументов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Рас-

познавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и прибли-

жѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоуголь-

ника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением ве-

личин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность ут-

верждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, пла-

на поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ве-

тер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как мо-

дель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на ме-

стности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены вре-

мен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характери-

стика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водо-

емы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых ор-

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родно-

го края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, зве-

ри). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отноше-

ние человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на осно-

ве наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера 

на основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу-

чаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), опреде-

ляющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, нацио-

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные пред-

ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пи-

щеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здо-

ровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внут-

ренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престаре-

лых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности 

в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, со-

вместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других об-

щественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским язы-

ком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
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России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День за-

щитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты де-

тей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Мо-

сквы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достоприме-

чательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их рели-

гии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных дет-

ских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Москов-

ское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, тру-

да, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и куль-

туры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): на-

звание, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо-

ѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет со-

бой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных мо-

дулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) уча-

щихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буд-

дийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представле-

ния о мире вдревности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. Толс

той «Земляоттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная.

Родословное древо. 

Основ-

ные понятия: Родина, государство, образ мирового дерева, семья, родословноедрево. 

Проект: «Родословное древо» (по личному выбору). 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культу-

ра и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов,населяющих Ро

ссию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческиеверования. Наибол

ее распространенные в современном мире и традиционные для Россиирелигии: христианс

тво, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозныетексты, религиозные об

ря-

ды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения ипредметы, религиозные прак

ти-

ки разных религий. Вечные вопросы человечества.Религия и наука. Этика как часть филос

офии. Нравственный закон в светской ирелигиозной жизни. 

Основ-

ные понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, язычество, этика,философия, н

равственный закон, традиции. 

Введение в православную культуру (8 ч.) 

Колокола. 

Колокольный звон —

 один из символов русской культуры. Различные виды колокольныхзвонов на Руси. Тради

ции колокольного звона на Руси. Колокол в светской жизниРоссии. Значение колокольны

х звонов в русской истории. Отношение к колоколам врусской традиции. Искусство изгот

овле-

ния колоколов. Место колокольного звона врусской классической музыкальной культуре. 

Колоко-

ла как атрибут церковной жизни.Виды церковных колоколов. Колокольня и звонница. Мо

сква — город «сорока сороков». 

Основные понятия: колокола, колокольный звон, церковь, колокольня, звонница. 

Проект: «История одного колокола» (по личному выбору). 

Православный храм. 

Храм — дом Божий. Традиции строительства храмов на Руси. Хра-

мы как произведения архитектуры и искусства. Кано-

ны строительства храма. Различное и общее во внешнемоблике православных храмов. 

Основные понятия: храм, церковь, собор, часовня. 

Проект: «Наш храм» (по личному выбору). 

Как христианство пришло на Русь. Православие. 

Принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о крещении Руси. Представле-

ле-
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ния о Боге в христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве.Первые люд

и, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни страданий изла. Иисус Хр

истос. Православие. Распространение православия в мире. Православие как традицион-

ная религия России. 

Основные понятия: христианство, Библия, православие, Крещение Руси. 

Жизнь Иисуса Христа. 

Еванге-

лие. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. Событияжизни

 Иису-

са Христа. Рождество, детство и юность, начало проповеднической деятельности. Смысл п

роповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Деяния ИисусаХриста. Чудеса. Предательст-

во Иуды. Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедниче-

ская деятельность. 

Основ-

ные понятия: Евангелие, Мессия, Благовещение, Рождество, распятие, Воскресение,Возне

сение, апостолы. 

Проект: «Апостолы» (по личному выбору). 

Библия и Евангелие. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Святые в христианской традиции. Свя-

тые равноапостольные Кирилл и Мефодий.Создание славянской азбуки и распространени

е Евангелия среди славянских народов. Библия —

 священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Не совсем обычный урок. Библия в христианской культуре. 

Веч-

ные вопросы человечества. Монашество в православной традиции. Библия какисточник зн

аний, мудрости и нравственности. 

Основные понятия: монах, отрок, вечные вопросы человечества. 

О душе. 

Представле-

ния о душе в православии. Бессмертие души, разум, свобода воли и дар словакак отражен

ие в человеке образа Бога по христианским представлениям. Уникальность инеповторимо

сть человеческой души. Свобода воли и проблема выбора как нравственнаяпроблема. Отв

етствен-

ность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека освоей душе. Нравственн

ые поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих взаимоотношений. П

рощение, умение прощать. 

Основные понятия: душа, свобода воли, выбор. 

Храм – дом Божий на земле (7 ч.) 

Как вести себя в православном храме. 

Значе-

ние храма в жизни православных верующих. Правила поведения в храме. Храм каккульту

рно-

историче-

ское наследие. Забота государства и Русской Православной Церкви осохранении шедевров

 православной архитектуры и искусства. Строительство новых храмов. 

Основные понятия: храм, церковь, крестное знамение. 

Проект: «Как было, и как стало (реставрация храма)» (по личному выбору). 

Не совсем обычный урок. Экскурсия. Внутреннее строение и убранство храма. 

Внутреннее строение храма. Притвор. Средняя часть. Иконо-

стас. Традиционноерасположение икон в иконостасе. Царские врата и алтарь. Символичес

кое значениепрестола. Облачение церковно- и священнослужителей. 
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Основные понятия: притвор, канун, аналой, икона, иконостас, царские врата, алтарь,  пре-

стол. 

Православная молитва. 

Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы. Прави-

ла молитвы.Значение совместной молитвы в храме для православных верующих. Молитв

ы в повседневной жизни православных верующих. Православная молитва перед учением. 

Основное понятие: молитва. 

Фреска и икона. 

Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. Ико-

на как особый священный предмет для православных верующих. Отношениеверующих к 

ико-

не. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства икультурное достоя

ние России. 

Основные понятия: фреска, икона, киот, лампада, красный угол, иконописец. 

Проект: «Фрески Андрея Рублева» (по личному выбору). 

Отличие иконы от картины. 

Назначение иконы. Реалистичное изображение людей, природы и предметов на картине. 

Особенно-

сти изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе.Система символов 

в иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 

Основные понятия: символ, символика, фигура, цвет, свет, пространство. 

Проект: «Виртуальный музей» (по личному выбору). 

Образ Христа в искусстве. 

Об-

раз Иисуса Христа в русском и зарубежном изобразительном искусстве, музыке,литератур

е. И.Н. Крамской «Христос в пустыне». В. М. Васнецов «Распятие Христа». М.В. Нестеро

в «Воскресение». 

Основные понятия: образ, впечатление. 

Проект: «Выставка «Образ Христа в изобразительном искусстве» (по личному выбору). 

Православные традиции и семейные ценности. «Семья — малая церковь». 

Семья –

 малая церковь. Основа семьи в православной традиции. День семьи, любви иверности - 

светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отноше-

нию друг к другу. Послушание и смирение как христианские добродетели. Притча 

о блудном сыне. 

Основные понятия: семья, служение, послушание, смирение, добродетель. 

Проект: «Открытка ко Дню семьи, любви и верности» (по личному выбору). 

Православные праздники (3 ч.) 

Календарный год в православии. 

Православ-

ный календарь и его отличие от светского. Религиозные праздники.Православные 

праздни-

ки. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. История праздника.Особое значение празд

ника Покрова в русской православной традиции. Храмы в честь Покро-

ва Пресвятой Богородицы. Народные приметы, связанные с праздником Покрова. 

Основные понятия: календарь, религиозные праздники, Покров Пресвятой Богородицы. 

Проект: «Мой святой» (по личному выбору). 

Рождество. Крещение. 

Праздник Рождест-

ва Христова. Евангельская история Рождества. Традиции празднованияРождества в русск

ой православной культуре. Рождественские рассказы и сказки. Святки.Народные святочн
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ые традиции. Праздник Крещения Господня. Евангельская историяКрещения Господня. Т

радиции празднования Крещения в русской православнойкультуре. 

Основные понятия: Рождество Христово, Сочельник, Святки, Крещение Господне. 

Проект: «Православные двунадесятые праздники» (по личному выбору). 

Пасха. 

Па-

ха  главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. Смыслпоста 

для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальныеблюда. Пас-

хальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Основные понятия: Пасха, Великий пост, крестный ход. 

Духовные ценности православия (4 ч.) 

Чудо. Таинства. 

Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. Церков-

ные таинства, ихсмысл и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд крещения в 

православнойтради-

ции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной традиции.Таинство мироп

омазания. Смысл обряда миропомазания. Таинст-

во покаяния. Таинствопричащения. Происхождение и смысл таинства причащения. Таин-

ство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядо-

вая и духовная составляющие церковных таинств. 

Основные понятия: чудо, таинство, крещение, миропомазание, покаяние, причащение. 

Христианские заповеди. Совесть. 

Божествен-

ное происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значениезаповедей. Смыс

л заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношениичеловека к себе и дру

гим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системенравственных ценностей

 православия. 

Основное понятие: заповеди. 

Любовь. 

Лю-

бовь в христианском понимании. Многообразие проявлений любви. Жертвенностькак осн

ова любви. Благотворительность и милосердие в православной традиции.Подвиги любви. 

Защи-

та Родины. Пример земной жизни Иисуса Христа как выражениевысшей меры любви в хр

истианской системе ценностей. 

Основные понятия: любовь, жертвенность, благотворительность, милосердие. 

Проект: «Православные благотворительные организации» (по личному выбору). 

Не совсем обычный урок. Прощение. 

Прощение как христианская добродетель. Обида и прощение. Умение прощать в повсе-

дневной жизни людей .Прощение через любовь к людям. 

Основное понятие: прощение. 

Жизнь по заповедям (6 ч.) 

Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта. 

Преподобный Серафим Саровский. Детст-

во Прохора Мошнина, чудо спасения припадении с колокольни и чудо исцеления. Мона-

шес-

кая жизнь Серафима. Отшельничествои столпничество. Предания о жизни Серафима в лес

у. Предание о Серафиме иразбойниках. Доброта. Деяния Серафима Саровского. 

Основные понятия: житие, отшельник, столпничество. 

Жи-

тие святителя Николая Чудотворца. Милосердие.Милосердие как нравственное качество и

 христианская добродетель. 
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Жи-

тие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Помощь неимущим и спасениепоги

баю-

щих. Предание о Николае Чудотворце и воре. Традиции почитания НиколаяЧудотворца на

 Руси. 

Основные понятия: христианские добродетели, милосердие. 

Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие. 

Детст-

во Сергия. Чудо с просфорой. М. В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею».Монашеств

о Сергия. Отшельничество и жизнь в лесу. Основание Троице-

Сергиевойлавры. Труды Сергия в монастыре. Почитание Сергия Радонежского в русской 

православной традиции. 

Основные понятия: монашество, отшельничество, трудолюбие, патриотизм, патриот. 

. Не совсем обычный урок. Монастыри. Жизнь по заповедям. 

Вне-

ний вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Монастыри вистории Др

ев-

ней Руси. Защитные функции монастыря в военное время. Монахивоины.Пересвет и Осля

бя. Поединок Пересвета с Челубеем. Монашество как духовный подвиг.Монашеский пост

риг и монашеские обеты. Правила монашеской жизни, монастырскийустав. Послушания. 

Архитектур-

ный ансамбль монастыря. Монастыри как центрыкультуры, просвещения и благотворител

ьности. Монастыри как объекты культурногонаследия. 

Основ-

ные понятия: монастырь, монастырский устав, послушание, лавра, монах, инок,скит, игум

ен, игуменья, архимандрит. 

Проект: «Православные монастыри» (по личному выбору). 

Не совсем обычный урок. Жизнь современной Православной Церкви. 

Цер-

ковь как общность православных христиан. Священнослужители ицерковнослужители Ру

сской Православной Церкви и их обязанности. Церковные службы. Просветитель-

ская и благотворительная деятельность современной Русской ПравославнойЦеркви. Уча-

стие церкви в жизни верующих. Участие верующих в жизни своего прихода. 

Основные понятия: приход, община. 

Подведение итогов (2 ч.) 

Презентация результатов учебно - исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся. 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача обще-

го через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произве-

дение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жиз-

ни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художест-

венной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобрази-

тельного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже-

ния. 
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставлен-

ными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-

тарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразитель-

ного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм – ос-

нова языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы ра-

боты с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатыва-

ние, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной куль-

туре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоратив-

ных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, мо-

розные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных про-

мыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Поня-

тия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в ком-

позиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное 

и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второ-

степенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможно-

сти цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характе-

ра персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

лѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный об-

раз. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразитель-

ность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Переда-

ча движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  
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Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак-

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран 

(например, А.К.  Саврасов, И.И.  Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, 

В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные на-

роды и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных ус-

ловий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве раз-

ных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предме-

тов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления на-

рода о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отече-

ства. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и худо-

жественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персо-

нажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразитель-

ных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отраже-

ние в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных ве-

рований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помеще-

ний и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изо-

бражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, расте-

ния). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными на-

выками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной муль-

типликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, дли-

тельность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной вы-

соты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инст-

рументах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окру-

жающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры де-

тей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обрабо-

ток народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, 

песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Рит-

мический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звуча-

щие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких 

и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их гра-

фическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, колоколь-

чики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам. Чередование ко-

ротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; 

формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. 

Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.Интонация 

как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 

мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 
Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония 

№5 (начало), В.А. Моцарт Симфония №40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с приме-

нением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музы-

кально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального пред-

ложения».  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами иг-

ры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металло-

фоне с простым ритмическим аккомпанементом. 
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Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в му-

зыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ла-

дового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Контрастные об-

разы внутри одного произведения.  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного харак-

тера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «зву-

чащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом 

пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение 

песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладо-

вого характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 
Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на осно-

ве пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровиза-

ция под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песен-

ной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для ин-

струментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов акком-

панемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой 

и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в темати-

ческих мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Ното-

носец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение 

регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формиро-

вание зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение 

в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, распо-

ложение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой 

(возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигатель-

ной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, 

низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Уста-

новление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведе-

ний с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и 

отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и 

т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 

нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревно-

вание. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инст-

рументах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импрови-

зация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритми-

ческих рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие учащихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хо-

рового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализа-

ция песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределе-

ние ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, прой-

денных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных 

песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музы-

кальным сопровождением.  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение про-

изведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 

Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание на-

родных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный 

хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных 

и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайков-

ский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей рес-

публики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром 

(1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Уз-

навание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, на-

стойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движе-

нием. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра эле-

ментарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры 

на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; под-

бор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме 

фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших рит-

мических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: мара-

кас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по но-

там.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пре-

делах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение 

простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые ин-

тервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произ-

ведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное со-

провождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки 
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в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, 

П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. 

Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайков-

ский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. 

Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые 

вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоро-

вые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в про-

стой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицирова-

нии. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моде-

лям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на 

элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 

повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной вырази-

тельности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в 

мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой ос-

новы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музы-

ки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков раз-

личных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование 

метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравне-

ние на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов 

театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спада-

веккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет 

солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 

жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим 

и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревно-

вание.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных про-

грамм. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных меро-

приятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструмен-

тального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестива-

лях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритми-

ческие эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмо-

формул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инстру-

ментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритми-

ческих формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие учащихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструмен-

тального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подго-

товка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных но-

меров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской дея-

тельности. Создание творческого проекта силами учащихся, педагогов, родителей. Формирова-

ние умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение 

элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе ра-

боты над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием уча-

щихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций уча-

стников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласитель-

ные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 

над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание ор-

кестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музы-

кально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остина-

то.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры 

в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для раз-

личных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр пар-

тии синтезатора). 
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Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового 

пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных 

и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и 

др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов 

двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты ре-

гиона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 

простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элемен-

тарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоцио-

нально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. 

Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголо-

сия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического орке-

стра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркест-

ровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. 

Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путе-

водитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для соли-

рующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниа-

тюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные на-

выки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
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Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение ка-

нонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные 

и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных 

знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтеза-

торе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-

эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием ин-

тервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с ис-

пользованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инст-

рументальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнава-

ние пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», 

«Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослуши-

вание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Ара-

гонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интониро-

вания пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 

играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 

применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревно-

вание.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных меро-

приятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструмен-

тального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестива-

лях, конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритми-

ческие эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмо-

формул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствова-

ние навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструмен-

тах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мело-

дических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «кон-

цертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие учащихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хо-

рового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка 

страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и 

другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музы-

кально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен на-

родов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, рит-

мических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синко-

па, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение орке-

стровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация рав-

ными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ан-

самблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чте-

ние нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучива-

ние хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных 

знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритми-

ческих рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 
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исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксило-

фона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интерва-

лов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инстру-

ментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инст-

румент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической испол-

нительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного ор-

кестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в ис-

полнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народ-

ных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях раз-

личного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки му-

зыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как 

я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Ин-

формация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 
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«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Ко-

та Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным ис-

полнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, сорев-

нования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения про-

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на пра-

вильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных по-

строений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-

родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного ка-

лендаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инст-

рументального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики осво-

енного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фес-

тивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импро-

визация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструменталь-

ного, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения про-

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие учащихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хо-

рового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-

театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных 

мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей 

в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подго-

товке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
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Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «ар-

тисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов России (на 

примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий деко-

ративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци-

альные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Береж-

ное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инст-

рументов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Куль-

тура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной дея-

тельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использо-

вания. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-

ходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафаре-

ту, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сги-

бание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие ма-

териала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере-

работки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиату-

ра, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, исполь-

зование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информа-

ции: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро-

выми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи-

ческими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, полза-

ние, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: органи-

зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых сорев-

нований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, географи-

ческими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физиче-

ских качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в ре-

жиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение час-

тоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для ут-

ренней 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 приѐмы. Строевые дейст-

вия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

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. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с уско-

рением, 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 и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и ко-

ординацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-

носливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж-

ные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; под-

вижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на ма-

териале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высо-

кие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогиба-

ние туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

 

 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с рез-

ко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической ска-

мейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малы-

ми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметри-

ческими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; пере-

движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сиг-

налу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощу-

щений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, поло-

жений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и но-

ги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отяго-

щений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличиваю-

щимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стен-

ке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжима-

ние лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробега-

ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на од-

ной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующий-

ся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с макси-

мальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отды-

ха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из раз-

ных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из раз-

ных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 
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выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешен-

ных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориен-

тиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запры-

гивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыж-

ком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя 

на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрѐх шагов; спуск с горы с изменяющи-

мися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чере-

довании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохожде-

ние тренировочных дистанций. 

ГТО для младших школьников  

Главные цели ГТО:  

- увеличение числа граждан, регулярно занимающихся физкультурой;  

- увеличение продолжительности жизни населения и его уровень физической подготовки;  

- формирование у населения осознанных потребностей в регулярных занятиях споротом и 

физкультурой;  

- гармоничное и всестороннее развитие личности и воспитание патриотизма;  

- модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-

юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях.  

Задача ГТО: массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных 

групп населения.  

Основные принципы ГТО: добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев 

населения, медицинский контроль, учет местных традиций и особенностей.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — пол-

ноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, наце-

ленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.  

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение 

населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных 

требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому 

знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).      

Нормативы разделяются на категории, отвечающие различной степени подготовки школьни-

ка. Кроме того, в зависимости от возраста учащихся, нормы делятся на различные ступени. 

1 ступень (нормативы ГТО для учащихся 6-8 лет)  

Уровень физического развития и подготовки школьников начального звена (6-8 лет) соответ-

ствует 1 ступени нормативов ГТО. Сюда входят мальчики и девочки 1-2 классов. Детям предла-

гается девять тестовых заданий, из которых шесть обязательных и три – по выбору. На выбор 

предлагаются многовариантные тесты. Школьники должны пройти испытания на быстроту, си-

лу, гибкость и выносливость. Нормативы силовых упражнений включают в себя:  

 отжимание корпуса от пола в положении лежа;  

 прыжки в длину;  

 наклоны;  

 подтягивание на перекладине.  

Нормативы на определение уровня быстроты у школьников состоят из:  

 бега на 30 метров;  

 челночного бега (3 забега по 10 метров);  

 кросс или бег на лыжах с фиксированным временем забега;  

 передвижение. Теперь, по сравнению с прошлым годом, на выбор предлагается еще 4 уп-

ражнения:  

 плаванье;  

 бег на лыжах;  
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 прыжки в длину;  

 метание мячом.  

Степень гибкости определяется выполнением упражнения наклонов вперед, а выносливость – 

кроссами или смешанным передвижением на 1 км, или ходьбой на лыжах. Выполнение 4, 5 и 6 

нормативов школьниками дает право получения бронзового, серебряного или золотого значков 

ГТО соответственно. 

2 ступень (нормативы ГТО для учащихся 9-10 лет)  

Уровень норм ГТО физической подготовки школьников 3-4 классов (9-10 лет) соответствует 2 

ступени сложности. Здесь детям также предлагается сдать 6 обязательных тестов и любые 3 на 

выбор из предлагаемого перечня. Все тесты также делятся на категории физических нагрузок, 

включающих упражнения на силу, быстроту, выносливость и гибкость. Перечень упражнений 

такой же, как для школьников 1 ступени, только времени на выполнение дается немного меньше. 

Считается, что получив определенный уровень подготовки в начальной школе, с возрастом 

школьники должны демонстрировать более высокие результаты.  

Силовые упражнения для 2 ступени:  

 отжимание корпуса от пола в положении лежа;  

 прыжки в длину;  

 подтягивание на перекладине.  

Упражнение на быстроту:  

 бег (на время, 30 метров);  

 челночный бег (3 забега по 10 метров);  

 кросс или бег на лыжах с фиксированным временем забега.  

Степень гибкости определяется выполнением упражнения наклонов вперед, а выносливость – 

кроссами или смешанным передвижением на 1 км, или ходьбой на лыжах на 2 км. Выполнение 4, 

5 и 6 нормативов 2 ступени дает право получения школьниками соответственно бронзового, се-

ребряного или золотого значков ГТО.  

Нормативы по выбору остаются те же, что и для школьников 1-2 классов. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  на 2021-2022 уч год 
 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

МОУ Верхнетимерсянская средняя школаявляется средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 45 человек, численность 

педагогического коллектива – 19 человек. Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уров-

ням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. Воспитательная работа школы складывается из совместной деятель-

ности учителей, обучающихся, родителей, из воспитания на уроке, вне урока: через сис-

тему дополнительного образования, реализацию программ воспитания области и района, 

экскурсионной и творческой деятельности. Управление воспитательным процессом осу-

ществляется на уровне всех участников образовательного процесса. Наряду с админист-

рацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, развития школы участвуют со-

веты самоуправления: Управляющий совет, Совет родителей и Совет обучающихся. В 

школе функционируют отряды «Юные инспектора движения», «Дружина юного пожарно-

го», отряд волонтеров, отряд юнармейцев. Школа имеет социальных партнеров, такие как: 

ДЮСШ, ЦРБ, совет ветеранов. Особая роль в воспитательном процессе отводится класс-

ным руководителям, которые в 1 ступени обучения являются классными руководителями 

и учителями данного класса. В 1 ступени обучения – 4 класса комплекта, наполняемость в 

классе составляет не более 10 человек. Во 2- 3 ступени обучения – 5 классов- комплектов. 

Наполняемость в классах составляет от 2 человек до 10. Имеет большой потенциал для 

реализации воспитательной программы. Основными традициями воспитания в образова-

тельной организации являются следующие: - стержнем годового цикла воспитательной 
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работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 - в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредни-

ческую (в разрешении конфликтов) функции. . В работе классных руководителей большое 

внимание уделяется правилам поведения и конструктивного общения со взрослыми и 

сверстниками, внешнему виду учащихся, профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний, правилам дорожного движения и безопасности пешеходов. Спортивно-

оздоровительная и военно-патриотическая работа, эстетическое развитие детей, посеще-

ние выставок, театров, музеев, библиотек, - всѐ это труд учителей, их инициатива, их 

стремление реализовать намеченные задачи.  

2. Цель и задачи воспитания  

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации воспитательной 

работы.  

Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, лич-

ностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего об-

разования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отно-

шений: к семье, к труду, к Родине, к природе и т.д.  

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Задачи: 
1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-

ботающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко-

лы, так и на уровне классных сообществ;  

6. Поддерживать деятельность общественного детского объединения; 

7. Организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьни-

ков для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

9. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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10. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

 

2. Виды, формы и содержание деятельности  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответст-

вующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обес-

печивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенси-

фикации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Вве-

дение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер вос-

питания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

 На внешкольном уровне:социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологи-

ческой, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Ежегодно в школе проходит благотворительная акция «Новый год каждому ребенку» для 

детей находящимся на домашнем обучении.  Открытые дискуссионные площадки – в 

школе регулярно организуются дискуссионные встречи . Раньше этот формат назывался 

«Встречи с интересными людьми». Патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект 

запущен по инициативе и при непосредственном участии Школы, с 9 мая 2017 года шест-

вие жителей с.Верхние Тимерсяны с портретами ветеранов Великой Отечественной войны 

проходит ежегодно).  Досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, кон-

курсные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родите-

лей, бабушек и дедушек.  концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцеваль-

ными выступлениями школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, на 

Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др.  

На школьном уровне: 

 это День Знаний, День памяти жертв ДТП, День космонавтики, День народного 

единства и другие. Ежегодно проводятся творческие мероприятия как «Мастерская 

Деда Мороза», литературно- музыкальная композиция ко Дню учителя, в которой 

участвуют все классы школы, капустники- театрализованные выступления педаго-

гов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровиза-

ций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчест-

ва и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы.  

 церемонии награждения «Школа - большой дом, где живѐт много людей» по ито-

гам триместра у нас проходит каждый понедельник, школьников и педагогов на-

граждают за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу.   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых соци-

альных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:  
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- «Посвящение в первоклассники»;  

- «Первый звонок»; 

 - «Последний звонок».  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы. 

При подготовке какого-либо мероприятия обучающимся распределяются роли, в которых 

он больше всего преуспевает,(сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, де-

кораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и обо-

рудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индиви-

дуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, препо-

дающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными пред-

ставителями. 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

 спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми раз-

ными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-

гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-

ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руко-

водителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творче-

ские подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нор-

мы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педаго-

гических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результа-

ты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – 

со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и даль-

нейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформиру-

ется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стара-

ются решить. 
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 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-

ность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, на-

правленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение 

 разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-

ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-

ной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительногообразования» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предос-

тавит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах;  

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и дове-

рительными отношениями друг к другу;  

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социаль-

но значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
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поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация воспи-

тательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность.Курсы внеурочной деятельности «Краеведение», «Гео-

графическое краеведение», направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к эконо-

мическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования «Мир движенья и здоровья», «Танцевальный кружок «Ромашка»», создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, ува-

жать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школь-

ников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности данного 

направления осуществляется с помощью кружка «Пинг-понг» и «Шахматы». Работа 

кружкова направлена на физическое развитие школьников, развитие их ценностного от-

ношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы во-

ли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Народные промыслы», направ-

ленный на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школь-

ников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Курс «Азбука здоровья», «Играем и поѐм весело живѐм» направлена на раскрытие всех 

перечисленных умений.  

2.2. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учи-

теля, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности;   

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормыповедения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), прин-

ципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мне-

ния по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, про-
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явления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тек-

стов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в клас-

се;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического те-

атра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конст-

руктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школь-

ников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи;  

2.3. Модуль «Самоуправление» 
 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрос-

лой жизни. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность активистов детского объединения, объединяющих рабочих 

групп классов для облегчения распространения значимой для школьников инфор-

мации и получения обратной связи от классных коллективов;  

 через работу постоянно действующих отрядов: отряд волонтеров, ЮИД, ДЮП, 

юнармейцев. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;   

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами);  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-

ляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Структура ученического самоуправления:  

 Совет обучающихся школы  

 Председатель Совета  

 Центр «Знание» (учѐба) 
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 Центр «Задор» (спорт). 

 Центр  «Отимисты» (досуг). 

 Центр «Роничок». 

 Центр « Правопорядка». 

 Центр «Эврика «Волонтерство» 

 Совет класса   

3.4.Модуль «Детские общественные объединения»  

 Действующее на базе школы детское общественное объединение «МЫ» – это доб-

ровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по ини-

циативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об об-

щественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объеди-

нении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объедине-

нии демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, под-

отчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выбор-

ных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения;   

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

 развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идеюпопуляризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  поддержку и 

развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребен-

ка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении . 

Структура детского объединения «МЫ» 

1. Центр «Знание» (учѐба) 

2. Центр «Задор» (спорт). 

3. Центр  «Отимисты» (досуг). 

4. Центр «Роничок». 

5. Центр « Правопорядка». 

6.Центр «Эврика «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. В школе действует социаль-

ное и событийное волонтерство, что позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспита-

тельный потенциал волонтерства реализуется следующим образом  

На внешкольном уровне:  участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе муниципального, 

регионального характера);  посильная помощь. Реализуется волонтерский проект «Бере-

гиня»,  направленный на оказание школьниками помощи пожилым людям, ветеранам 

ВОВ.  привлечение школьников к совместной работе с учреждениямисоциальной сферы.  

На уровне школы:  участие школьников в организации праздников, торжественных ме-

роприятий, встреч с гостями школы;  участие школьников в работе с младшими ребятами: 

проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров;  участие школьников 
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к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками,). 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряе-

мого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельно-

сти и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, пре-

одоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному ис-

пользованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали-

зуются в рамках следующих видов и форм деятельности :  регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня,организуемые в классах их классными руководите-

лями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на при-

роду (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «кор-

респондентов», «оформителей»);  литературные, исторические, биологические экспеди-

ции, организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села для уг-

лубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, про-

изошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  поисковые экспедиции – вахты памяти, орга-

низуемые школьнымпоисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны; 

3.9. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консульти-

рование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осоз-

нанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориента-

ционно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне-

профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных наподготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего,  профори-

ентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в кото-

рых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недос-

татках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  экскурсии 

на предприятия города, участие школы воВсероссийской акции «Неделя без турникетов», 

широкое профориентационное мероприятие, дающие возможность пообщаться со специа-

листами и сотрудниками предприятий и больше узнать об инженерных профессиях и спе-

циальностях.  посещение профориентационных выставок, ярмарок профес-

сий,тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней от-

крытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  участие в работе все-

российских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно- тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; участие в образовательном проекте «ПРОЕКТОРИЯ»;  индивидуальные консуль-

тации психолога для школьников и ихродителей по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;  освоение школьниками основ профессии в рамках раз-

личных курсовпо выбору, включенных в основную образовательную программу школы.  

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
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 В школе создан Пресс-центр газеты «Я+ ТЫ=МЫ», где освещаются школьные новости и 

проблемы. Учащиеся Пресс-центра активно сотрудничают с редакцией муниципальной 

газетой «Цильнинские новости». Цель школьной газеты: – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьной газеты «Я+ 

ТЫ=МЫ», реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: разновозрастный 

редакционный совет подростков, старшеклассников иконсультирующих их взрослых, це-

лью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных момен-

тов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, дея-

тельности органов ученического самоуправления; школьная газета для старшеклассников, 

на страницах которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных 

рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы 

рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает на-

строение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как :  оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомя-

щих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомяще-

го школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистыхаллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, по-

зволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для об-

щего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме-

сте со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководи-

теля со своими детьми;  событийный дизайн – оформление пространства проведениякон-

кретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);   

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особойшкольной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жиз-

ни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, клю-

чевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  ак-

центирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах.  
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3.12. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными предста-

вителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности :  

На групповом уровне:Совет родителей участвует в управленииМОУ Верхнети-

мерсянской средней школы и решении вопросов воспитания и социализации их детей;   

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совмест-

ного проведения досуга и общения;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де-

тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  семейный всеобуч, на котором ро-

дители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психоло-

гов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

  родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которыхобсуждаются интере-

сующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психо-

логов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  работа специалистов по запросу родителей для решения 

острыхконфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;   

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутрикласс-

ных мероприятий воспитательной направленности;   

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго-

гов и родителей. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ осущест-

вляется ежегодно заместителем директора по ВР МОУ Верхнетимерсянской средней шко-

лы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного про-

цесса в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реали-

зующим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержа-

ние и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совме-

стной с детьми деятельности; 
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 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания , так и стихийной социализации и саморазви-

тия детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса яв-

ляются следующие : 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

 2. Воспитательная деятельность педагогов 

 3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

 4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации Ито-

гом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.  

 

 

 

2.4. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при по-

лучении начального общего образования 

Система деятельности в сфере духовно-нравственного воспитания и развития обучающих-

ся разработана с учетом культурно-исторических, социально-экономических, геополитиче-

ских, демографических и иных особенностей развития Ульяновской области, запросов семей 

учащихся и других субъектов образовательных отношений. 

 

2.4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области фор-

мирования 

нравственной 

культуры: 

 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для на-

родов России, российского общества, непрерывного образования, 

самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и ду-

ховных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (со-

вести) – способности младшего школьника формулировать собст-

венные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, да-

вать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучащимся необхо-

димости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
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самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и 

культурных особенностей, и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области фор-

мирования со-

циальной куль-

туры: 

 

 формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудниче-

ства с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчиво-

сти, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопе-

реживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демо-

кратических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, 

к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межкон-

фессионального общения, уважения к языку, культурным, религиоз-

ным традициям, истории и образу жизни представителей всех наро-

дов России. 

В области фор-

мирования се-

мейной культу-

ры: 

 

 формирование отношения к семье как основе российского 

общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и млад-

шим; 

 формирование представления о традиционных семейных 

ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно историческими и эт-

ническими традициями российской семьи. 

 

2.4.2. Основные направления, ценностные основы и содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся осуществляется по следующим направлениям: 

Направления Ценностные основы Содержание 

Гражданско-  любовь к России,  ценностные представления о любви к Рос-
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патриотическое 

воспитание 

своему народу, сво-

ему краю; служение 

Отечеству;  

 правовое государст-

во;  

 гражданское общест-

во;  

 закон и правопоря-

док;  

 свобода личная и на-

циональная;  

 доверие к людям, ин-

ститутам государства 

и гражданского об-

щества. 

сии, народам Российской Федерации, к сво-

ей малой родине; 

 первоначальные нравственные представле-

ния о долге, чести и достоинстве в контек-

сте отношения к Отечеству, к согражданам, 

к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политиче-

ском устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ-

екта Российской Федерации, в котором на-

ходится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (на-

селенного пункта), в котором находится об-

разовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

 ценностное отношение к своему националь-

ному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о нацио-

нальных героях и важнейших событиях ис-

тории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому про-

шлому и настоящему нашей страны, уваже-

ние к защитникам Родины. 

Нравственное и 

духовное вос-

питание 

 духовный мир чело-

века, нравственный 

выбор;  

 жизнь и смысл жиз-

ни;  

 справедливость;  

 милосердие;  

 честь;  

 достоинство;  

 уважение достоинст-

ва человека, равно-

правие, ответствен-

ность и чувство дол-

га;  

 забота и помощь, мо-

раль, честность, 

щедрость, свобода 

совести и вероиспо-

 первоначальные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, ис-

тина и ложь, смысл и ценность жизни, спра-

ведливость, милосердие, нравственный вы-

бор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления означении 

религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур наро-

дов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероис-

поведания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в исто-

рии и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных 

ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в 
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ведания;  

 вера;  

 традиционные рели-

гии и духовная куль-

тура народов России, 

российская светская 

(гражданская) этика. 

образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в обществен-

ных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доб-

рожелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанали-

зировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание по-

ложительного 

отношения к 

труду и творче-

ству 

 уважение к труду, 

человеку труда;  

 творчество и созида-

ние;  

 стремление к позна-

нию и истине;  

 целеустремлѐнность 

и настойчивость;  

 бережливость;  

 трудолюбие, работа в 

коллективе, ответст-

венное отношение к 

труду и творчеству, 

активная жизненная 

позиция, самореали-

зация в профессии. 

 первоначальные представления о нравст-

венных основах учебы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

 элементарные представления об основных 

профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной 

экономике; 

 первоначальные навыки коллективной ра-

боты, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебнотрудовых зада-

ний; 

 умение соблюдать порядок на рабочем мес-

те; 

 бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небреж-

ности в труде и учебе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

Интеллектуаль-

ное воспитание 
 образование, истина, 

интеллект, наука, ин-

теллектуальная дея-

тельность, интеллек-

 первоначальные представления о возмож-

ностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общест-

ва; 
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туальное развитие 

личности, знание, 

общество знаний. 

 представление об образовании и самообра-

зовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного чело-

века, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, 

науки в развитии современного производст-

ва, в жизни человека и общества, об инно-

вациях, инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи науки и 

производства; 

 первоначальные представления о содержа-

нии, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям 

науки, представителям творческих профес-

сий; 

 элементарные навыки работы с научной 

информацией; 

 первоначальный опыт организации и реали-

зации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответст-

венностиза использование результатов на-

учных открытий. 

Здоровьесбере-

гающее воспи-

тание 

 здоровье физическое, 

духовное и нравст-

венное; 

 здоровый образ жиз-

ни, здоровьесбере-

гающие технологии, 

физическая культура 

и спорт. 

 первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, его зна-

чения для полноценной человеческой жиз-

ни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

 формирование начальных представлений о 

культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного 

здоровья, использования здоровьесбере-

гающих технологий в процессе обучения и 

во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности 

занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории россий-

ского и мирового спорта, уважение к спорт-

сменам; 

 отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к курению и алко-

голю, избытку компьютерных игр и интер-

нета; 

 понимание опасности, негативных послед-

ствий употребления психоактивных ве-

ществ, алкоголя, табака, наркотических ве-

ществ, бесконтрольного употребление ле-
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карственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

Социокультур-

ное и медиа-

культурное 

воспитание 

 миролюбие, граж-

данское согласие;  

 социальное партнер-

ство, межкультурное 

сотрудничество;  

 культурное обогаще-

ние личности, духов-

ная и культурная 

консолидация обще-

ства; поликультур-

ный мир. 

 первоначальное понимание значений поня-

тий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития человека, со-

хранения мира в семье, обществе, государ-

стве; 

 первоначальное понимание значений поня-

тий «социальная агрессия», «межнацио-

нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного от-

ношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межна-

ционального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования инфор-

мационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурно-

го сотрудничества, культурного взаимообо-

гащения. 

Культуротвор-

ческое и эсте-

тическое воспи-

тание 

 красота;  

 гармония;  

 эстетическое разви-

тие, самовыражение 

в творчестве и искус-

стве, культуросози-

дание, индивидуаль-

ные творческие спо-

собности; 

 диалог культур и ци-

вилизаций. 

 первоначальные представления об эстетиче-

ских идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения 

и культуросозидания, направленные на при-

общение к достижениям общечеловеческой 

и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей; 

 способность формулировать собственные 

эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической 

красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувст-

ва прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве на-

родов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусст-

ва, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным твор-

чеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым по-

ступкам и неряшливости. 

Правовое вос-

питание и куль-
 правовая культура, 

права и обязанности 
 элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях 
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тура безопасно-

сти 

человека, свобода 

личности, демокра-

тия, электоральная 

культура; 

 безопасность, безо-

пасная среда школы, 

безопасность инфор-

мационного про-

странства; 

 безопасное поведе-

ние в природной и 

техногенной среде. 

участия граждан в общественном управле-

нии; 

 первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенст-

ве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, пони-

мание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям по-

рядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в 

школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об инфор-

мационной безопасности; 

 представления о возможном негативном 

влиянии на моральнопсихологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино-

фильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном 

и делинквентном поведении. 

Воспитание се-

мейных ценно-

стей 

 семья, семейные тра-

диции, культура се-

мейной жизни; 

 этика и психология 

семейных отноше-

ний, любовь и ува-

жение к родителям, 

прародителям;  

 забота о старших и 

младших. 

 первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жиз-

ни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понима-

ние необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и 

обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций сво-

ей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к ро-

дителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, основан-

ных на традиционных семейных ценностях 

народов России. 

Формирование 

коммуникатив-

ной культуры 

 русский язык, языки 

народов России, 

культура общения;  

 межличностная и 

межкультурная ком-

муникация;  

 ответственное отно-

шение к слову как к 

поступку;  

 продуктивное и 

 первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффектив-

ного, бесконфликтного, безопасного обще-

ния в классе, школе, семье, со сверстника-

ми, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного от-

ношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном обще-
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безопасное общение. нии в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории 

родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

 элементарные представления о современ-

ных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной ком-

муникации. 

Экологическое 

воспитание 
 родная земля;  

 заповедная природа;  

 планета Земля;  

 бережное освоение 

природных ресурсов 

региона, страны, 

планеты;  

 экологическая куль-

тура, забота об окру-

жающей среде, до-

машних животных. 

 развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

 бережное отношение к растениям и живот-

ным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и 

экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения эколо-

гического компонента в проектной и учеб-

но-исследовательской деятельности, других 

формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в 

области защиты окружающей среды. 

 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации допол-

няют друг друга, реализуются в комплексе и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

2.4.3. Условия реализации программы духовно-нравственного воспитания 

 и развития обучающихся. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, ак-

товый зал, территориальные площадки вокруг здания школы для проведения праздников, 

культурных событий, социальных проектов, позволяющие обучающимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; общена-

циональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педаго-

гами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и пред-

метном пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

 2. В школе создано социально открытое пространство, в котором педагоги, сотрудники 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, по-

ложенных в основание данной программы, стремятся к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков; 

 — в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
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— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обу-

чающихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определенной ценности и 

смысла; 

— в личном примере педагогов обучающимся.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

– нравственного примера педагога;  

– социально-педагогического партнѐрства;  

– индивидуально-личностного развития ребѐнка;  

– интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  

– социальной востребованности воспитания.  

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех участников обра-

зовательного процесса: педагогического коллектива, семьи, детского объединения «Свет-

лячки». Это находит своѐ отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решени-

ях общешкольных собраний, в целевых программах.  

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадле-

жит учителю, который, являясь образцом для обучающихся, должен «нести на себе» нрав-

ственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к обучающимся , коллегам. 

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуа-

циями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвое-

ние культурных образцов и самоопределение обучающихся.  

 

2.4.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному воспитанию и развитию обучающихся. 

Одной из педагогических реализации данной программы является организация эффек-

тивного взаимодействия школы и семьи в целях духовно- нравственного развития и вос-

питания обучающихся в следующих направлениях:  

– повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю-

щихся путем проведения дней открытых дверей, тематических расширенных педагогиче-

ских советов, организация родительских конференций, выпуска информационных мате-

риалов. 

 – совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родите-

лей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: Дни здоровья, «Па-

па, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские чтения, театральные 

постановки ко Дню учителя, Дню мамы, к празднику 8 Марта, Новогодние праздники, по-

ездки в музеи и театры, экскурсии по родному краю. 

 – расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций 

в селе.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников  

Сентябрь «День знаний» 

СентябрьМитинг  

Октябрь «Благодарное поколение»  

День пожилого человека 

«С любовью к вам, учителя!» 

 День Учителя. 

Посвящение в первоклассники. 

 «Золотая волшебница Осень» 
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Ноябрь Предметные декады. 

Ноябрь День народного единства. 

Ноябрь «Все на Земле от материнских рук». День Матери. 

Декабрь Ученик года. 

Декабрь Праздники «Новогодние чудеса» 

Январь «Живая классика» 

Февраль Отчизны верные сыны. 

Февраль Зарница. 

 Март Широкая Масленица. 

Март «Весенняя капель». Международный женский день 8 марта 

Апрель «Венок Дружбы» 

Апрель «Парк моего детства.» 

Май «Помнить, чтобы жить!»  

Май День Победы. 

 В течение года Школьные линейки 

Май Последний звонок 

Июнь Выпускной вечер 

Июнь (посещение музеев, театров, экскурсии на природу). 

 

2.4.5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного воспитания  

и развития обучающихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального, среднего, основного общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися:  

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, уча-

ствуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятель-

ного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).   

 воспитательного эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата.  

Достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его социаль-

ной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям са-

мого обучающегося.     

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням.  

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образова-

нии) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) пер-

вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает).   
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Третий уровень результатов  – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие школьника представителями различных социальных субъек-

тов  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты:  

 сначала воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.   

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной програм-

мы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо обучающимся при переходе в среднее, а затем и в стар-

шее образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бо-

яться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать 

свой опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается:  

1. В школе, как в образовательной системе:   

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию;   

 обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-патриотического вос-

питания;   

 вовлечение в работу духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспита-

ния представителей всех субъектов образовательной деятельности.   

2. В образе выпускника:   

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;   

 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, фор-

мирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;   

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского госу-

дарства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм право-

вого государства;   

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеа-

лов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.   

Воспитанники:  

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и 

людям;   

 они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать твор-

чески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с 

интересом ищут и находят их решение;   

 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;   

 они способны к изменению самих себя.  

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на вос-

питание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным 

результатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и пат-

риотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 

 

 

2.5. Программа формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и ук-

репление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляю-

щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотри-

тельно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обес-

печивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, дос-

тижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-

щей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового об-

раза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрас-

тных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физиче-

ской культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещест-

ва, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие го-

товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы-

вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адек-

ватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.5.1. Направления деятельности по здоровьсбережению, обеспечению безопасно-

сти и формированию экологической культуры младших школьников. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию эколо-

гической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 
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пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры; ра-

циональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации образовательной про-

граммы и просветительской работы с родителями (законными представителями). Такая 

система должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, со-

хранению и  укреплению у них здоровья. 

Для создания здоровьесберегающей среды в ОУ имеется: 2 спортивных зала, стади-

он, кабинет здоровья, кабинет педагога-психологаи логопеда, школьная столовая. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включа-

ет: 

Требования ФГОС Реализация в учреждении 

Полноценную и эффективную работу с 

обучающимися  всех  групп  здоровья  (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.) 

- 3 урока для 1-4 классов;  

- спортивно-оздоровительные мероприятия;  

- на уроках используется индивидуальный  

подход  в  соответствии  с группой здоровья 

учащихся;  

- на базе школы работают спортивные сек-

ции. 

Рациональную организацию уроков физи-

ческой  культуры  и  занятий  активно-

двигательного характера. 

Выполнение требований СанПиНа, учет 

индивидуальных, возрастных особенностей 

детей. В начале уроков проводится зарядка, 

на уроках физкультминутки. 

Организация занятий по лечебной физкуль-

туре. 

Организуются в случае необходимости. 

Организацию часа активных движений (ди-

намической  паузы)  между уроками. 

После 2-4го уроков организованы игровые 

перемены. Проводятся мини-проекты  обу-

чающихся среднего звена по организации 

перемен в начальной школе. 

Организацию работы спортивных секций   и   

создание   условий   для   их эффективного 

функционирования.  

На  базе  школы  работают  спортивные 

секции во 2-й половине дня.  

 

Регулярное проведение спортивно- оздоро-

вительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

Ежегодно проводятся весѐлые старты для 

начальной школы; проводятся соревнова-

ния на каникулах; проводятся дни здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

Требования ФГОС Реализация в учреждении 

Лекции, семинары, консультации, курсы по  

различным вопросам роста и развития ре-

бѐнка, его здоровья, факторам, положитель-

но и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п. 

В школе проводятся родительские собра-

ния, на которых рассматриваются вопросы 

ЗОЖ.  

 

Организацию совместной работы педагогов 

и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных  соревнований,  

дней  здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.  

Проведение спортивных соревнований 

«Папа,  мама и я  – спортивная семья», день 

здоровья. Проводятся совместные с  роди-

телями выходы на природу.  
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2.5.2. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обу-

чающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопас-

ного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающими-

ся, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Работа Школы по реализации программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния Школы, деятельность и планирование работы по дан-

ному направлению, в том числе по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рациональ-

ного питания и профилактике вредных привычек;  

• организации просветительской работы Школы с обучающимися и родителями (закон-

ными представителями);  

 

• выделению приоритетов в работе Школы с учѐтом результатов проведѐнного анализа, 

а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образова-

ния.  

Второй этап — организация просветительской работы Школы.  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на форми-

рование ценности здоровья и здорового образа жизни и ценностного отношения к приро-

де, включает:  

•  внедрение в систему работы Школы дополнительных образовательных программ, на-

правленных на формирование ценности здоровья, здорового образа жизни, и экологиче-

ского воспитания, которые должны носить модульный характер, реализовываться во вне-

урочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, про-

филактики вредных привычек и экологической культуры;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и на формирование экологической 

культуры;  

• проведение социально-значимых акций по сохранению окружающей среды, благоуст-

ройству, тематических экологических месячников. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и повышение уровня зна-

ний родителей (законных представителей) по проблемам сохранения и укрепления здоро-

вья детей и охраны окружающей среды, включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, субботников, 

общественно-полезных КТД, направленных на экологическое воспитание младших 

школьников.  

Третий этап — аналитический:  

• анализ результатов работы, корректировка методик;  

• формирование банка методических разработок уроков, внеклассных мероприятий, 

классных часов экологического и здоровьесберегающего направлений.  

 

2.5.3. Оценка эффективности деятельности ОУ в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 
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Критериями эффективности формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры является динамика основных показателей: 

1. Динамика экологической и здоровьсберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравствен-

ной атмосферы в образовательном учреждении.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса формирования здорового и безо-

пасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня экологического развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся на интерпретацион-

ном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностиче-

ский).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры  обу-

чающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся на интерпретацион-

ном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформи-

ровавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики формиро-

вания здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Показатели формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, их обуслов-

ленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, основ законодательства в области эколо-

гии и здоровья; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явле-

ний; 

- умение выделять ценности экологической культуры, экологического качества окру-

жающей среды, здоровья, здорового образа жизни как целевой приоритет при организации 
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собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явле-

ний в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на соци-

оприродное окружение; 

 - знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательно отношение к лицам и орга-

низациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и дру-

гие ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оп-

тимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физиче-

ского, духовного и социально-психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив-

ных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизиро-

ванным играм; 

- приобретение опыта участия в общественно-значимых делах по охране природы и за-

боте о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнерства), связанного с решени-

ем местных экологических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных про-

ектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

2.6. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 
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Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обусловленных  недостатками в их физическом или психическом раз-

витии; 

 осуществление индивидуально – ориентированной психолого – медико – педагоги-

ческой помощи детям с ОВЗ с учѐтом психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями ЦПМПК); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы на-

чального общего образования и их интеграции в школе. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы  предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

инклюзивное обучение в общеобразовательном классе  по адаптированным 

образовательным программам или обучение на дому по индивидуальной программе.  
В настоящий момент в начальной школе 1 ребенок обучаетсяв 4 классе  по 

индивидуальной программе на дому. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-

го ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образова-

тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психоло-

го-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями ЦПМПК); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой психолога образовательной 

организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных ус-

луг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы формирования программы 
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 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профи-

ля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми с ОВЗ. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-

тей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о пере-

воде детей на обучение по адаптированным программам.  

Перечень,  содержание и план индивидуально ориентированных коррекцион-

ных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми об-

разовательными потребностями основной образовательной программы начального 

общего образования 

Перечень направлений коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

 

Содержание направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при ос-

воении основной образовательной программы начального общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики на-

рушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм начального общего образования.  

В 2020 – 2021 учебном году в Верхнетимерсянской средней школеодин ребенок с 

ОВЗ. 

 

Консультативная работавключает в себя:  

 выработку в процессе деятельности ППк совместных обоснованных рекоменда-

ций по основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участ-

ников образовательных отношений;  



 

158 

 

 консультирование педагогом - психологом педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ формы прохождения государственной 

итоговой аттестации, профессии, формы и места обучения в соответствии с профессио-

нальными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими осо-

бенностями.  

Информационно-просветительская работа  включает в себя:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-

витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопро-

сов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с ОВЗ.  

 

План реализации  

индивидуально – ориентированных коррекционных мероприятий 

Психологический блок 

Цель:создание системы психолого-педагогических условий, способствующих ус-

пешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье) 

Ответственные:зам. дир. по ВР, педагог-психолог 

 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

По плану 

2. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка. 

3. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личност-

ных особенностей обучающихся. 

4. Изучение условий семейного воспитания ребѐнка. 

5. Изучение уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Системный разносторонний контроль над уровнем и динами-

кой развития ребѐнка. 

Входной, рубежный и 

итоговый контроль в 

течение учебного года 

 

Коррекционное 

1. Разработка индивидуальной программы сопровождения. Вы- Август 
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бор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными воз-

можностями здоровья коррекционных программ/методик, ме-

тодов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми обра-

зовательными потребностями. 

 

 

 

 

 

В течение учебного го-

да 

2. Системное воздействие на учебно-познавательную деятель-

ность ребѐнка в динамике образовательной деятельности, на-

правленное на формирование универсальных учебных дейст-

вий и коррекцию отклонений в развитии. 

Развивающее 

1. Развитие моторики, графо-моторных навыков, тактильно-

двигательного восприятия, внимания, памяти, мышления, 

эмоционально-волевой сферы. 

В течение года 

2. Развитие универсальных учебных действий. 

Консультационное 

1. Разработка рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися для всех участников образовательной дея-

тельности. 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

2. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов 

работы с обучающимися. 

3. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Содействие в приобретении обучающимися психологических 

знаний, умений, навыков необходимых в преодолении труд-

ностей общения, обучения.  

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), на-

правленные на разъяснение участникам образовательных от-

ношений вопросов, связанных с особенностями образователь-

ной деятельности, повышения психологической грамотности. 

В течение года 

 

 

 

 

По плану ППк 

 

 

 

 

Систематически 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Работа на школьном сайте. 

 

Социальный блок 

Цель:создание благоприятных условий для развития личности ребѐнка, оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нѐм, защита ребѐнка в его личностном пространстве, установление связей и 

партнѐрских отношений между семьѐй и школой. 

Ответственные:заместитель директора по ВР 

 

№ Направления деятельности Сроки 
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Диагностическое 

1. Исследование семей для выявления общих, социально-

педагогических сведений о семье в соответствии с социальным пас-

портом семьи.  

Сентябрь 

 

Ноябрь, апрель 

 

Систематически 

 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

 

2. Изучение ситуации развития ребѐнка, условий воспитания. Обследо-

вание жилищно-бытовых условий. 

3. Собеседование с участниками образовательной деятельности  для вы-

явления проблем в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабили-

тации. 

4. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затраги-

вающих интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях 

развития с целью предотвращения серьѐзных последствий. 

5. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно — воспитательное  

1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ре-

бенка. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

2. Составление индивидуальной программы сопровождения, включая: 

определение вида и объема необходимой помощи. 

3. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость. 

4. Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте, выра-

ботка единых педагогических требований в работе с каждым ребѐн-

ком с ОВЗ. 

5. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секци-

онную, трудовую деятельность, с целью проявления творческих спо-

собностей ребѐнка и обеспечения его занятостью в свободное время. 

6. Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный па-

тронаж, экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

7. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на 

преодоление трудностей в общении). 

Оздоровительное  

1. Обеспечение сохранности и укрепление физического, психического, 

социального и нравственного здоровья личности. 

В течение года 

2. Организация совместных усилий социальной, медицинской, педаго-

гической поддержки. 

3 Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицин-

ского обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришколь-

ный). 

 

Консультационное 

1. Индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей по 

вопросам воспитания; разрешение проблемных жизненных ситуаций, 

снятие стресса. 

В течение года 

2. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их 
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семьям с целью соблюдения их прав. 

Социально – правовое  

1. Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов. В течение года 

2. Решение конкретных проблем семьи путѐм оказания материальной 

помощи через УСЗН (управление социальной защиты населения), 

профориентационную работу. 

3. Соблюдение прав ребенка, социально-правовое консультирование.  

 

Предметно-образовательный блок 

Цель:Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребно-

стей, заданных характером нарушения их развития.  

Ответственные:классные руководители, учителя — предметники 

 

 Формы деятельности классного руководителя Сроки 

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при орга-

низации учебной деятельности. 

По плану  

2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике учеб-

ного дня, недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего пе-

реутомления. 

В тече-

ние года 

3. Изучение и использование в работе рекомендаций специалистов. 

4. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. По плану  

5. Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся. В тече-

ние года 6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 

7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженно-

сти нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно- раз-

влекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприяти-

ях, проводимых в школе и городе. 

В тече-

ние года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану  

9. Совместная деятельность классного руководителя с учителями – предмет-

никами. 

В тече-

ние года 

10. Беседы с родителями. 

11. Создание условий, способствующих развитию индивидуальности обучаю-

щихся. 

12. Содействие в организации летнего отдыха. По плану 

13. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ.  

Формы деятельности учителя – предметника 

1. Организация и проведение физминуток на каждом уроке с целью снятия ус-

талости. 

В тече-

ние года 

2. Создание специальных задач обучения, ориентированных на особые образо-

вательные потребности обучающихся с ОВЗ (использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специальных образовательных про-

грамм). 

3. Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом 

специфики нарушения развития.  
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4. Организация работы по предупреждению перегрузки обучающегося в учеб-

ной деятельности, связанной с выполнением домашних работ, количеством 

письменных работ. 

5. Осуществление дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

6. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно — исследова-

тельской деятельности. 

7. Осуществление общефизической подготовки, удовлетворение потребности 

обучающегося в двигательной активности. 

8. Наблюдение за обучающимся во время учебных занятий, во время его об-

щения со сверстниками. 

9. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в 

спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и возможно-

стям.  

 

Лечебно-оздоровительный блок 

Цель:создание здоровье сберегающей среды для формирования эффективной системы 

психолого — педагогического и медико — социального сопровождения детей сОВЗ 

Ответственные:завхоз, заместитель директора по УВР, медицинский работник (по со-

гласованию) 

 Форма деятельности Сроки 

 

1. Соблюдение теплового режима, нормативов освещенности в по-

мещениях 

В течение года  

2. Поддержание чистоты, уютной и комфортной обстановки 

3. Контроль за организацией здорового, витаминизированного, раз-

нообразного питания 

4. Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима в школе 

5. Обеспечение учебных кабинетов мебелью в соответствии с ростом 

обучающихся 

 

6. Содействие в прохождении ЦПМПК Декабрь, февраль 

7. Проведение углубленного медицинского осмотра Октябрь 

8. Проведение специфической профилактики (профилактические 

прививки) 

Согласно нацио-

нальному кален-

дарю 

9. Обучение родителей, педагогов основам социально-медицинских 

знаний 

В течение года  

10. Проведение индивидуальных лечебно-профилактических дейст-

вий, в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по 

назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физиче-

скому и психическому закаливанию) 

В течение года  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплекс-

ное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования, корректировку кор-

рекционных мероприятий 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС НОО, в школе создан психолого 

–педагогический консилиум (ППк). ППк является внутришкольной формой организации 

сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав консилиума входят специалисты: социальный педагог , заместители 

директора, учителя начальных классов,  классные руководители 5- 9  классов. Возглавляет 

работу консилиума заместитель директора по УВР Кашкарова Т.М.. На школьном 

консилиуме осуществляется комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(учителем – дефектологом, учителями, прошедшими специальную курсовую подготовку, 

социальным педагогом), регламентируется  Положением о ППк, Уставом школы.   

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (заведующей 

Верхнетимерсянским ФАП) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы 

со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников 

с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ при 

подготовке их к обследованию на ЦПМПК для определения их индивидуального 

образовательного маршрута,  проводит консультации педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 

осуществляет заместитель директора школы по ВР. Еѐ деятельность направлена на защиту 

прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Заместитель директора 

по ВР участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие заместителя директора по ВР в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов обучающихся с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  осуществляется и в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Социальный педагог  
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проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихсяс ОВЗ. 

Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного социального педагога состоят в развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.  

Помимо работы с обучающимися социальный педагог  проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года социальный педагог  

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы  принимают участие: 

 Учителя класса, которые проводят входные, рубежные и  итоговые кон-

трольные работы, осуществляя при этом мониторинг предметных достижений обучаю-

щихся с ОВЗ. В конце учебного года классный руководитель проводит анализ всей прове-

денной в течение учебного года коррекционной работы с обучающимися, в нѐм, кроме 

предметных достижений, описываются также личностные и метапредметные результаты 

обучающегося. 

 Социальный педагог, который проводит диагностику в начале, середине и в 

конце учебного года.  

Результаты диагностической работы обобщаются и находят своѐ отражение в 

заключениях ППк при подготовке обучающихся на обследование на ЦПМПК или в центре 

«Развитие». 

При необходимости проводится корректировка коррекционных мероприятий. Чаще 

всего это бывает связано с изменением образовательного маршруту обучающегося в 

результате обследования на ЦПМПК. В этом случае школа действует в строгом 

соответствии с рекомендациями ЦПМПК: составляется адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план, приобретаются необходимые учебники, 

вносятся изменения в графики работы специалистов ППк и т.д. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной 

тактики учителей, педагога - психолога, учителя – дефектолога, медицинского 

работника, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник, обучающий ребѐнка с ОВЗ ставит и решает  

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими обучающимисяосуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учителя, прошедшие специальную курсовую подготовку, педагог-

психолог, учитель - дефектолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования(Приложение 1) 

3.2. План внеурочной деятельности (Приложение 2) 

3.3. Календарный учебный график (Приложение 3) 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – система условий) разработана на основе соответствующих требова-

ний Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания включает в себя требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, матери-

ально-техническим и иным условиям. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализации образова-

тельной программы НОО. 

Штатное расписание школы утверждено директором и согласовано с Учредителем.  

На каждую единицу штатного расписания составлены должностные инструкции. 

Должностные инструкции разработаны в соответствии с «Тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями) по должностям руководителей образовательных 

учреждений, специалистов, педагогических работников и работников из числа учебно-

вспомогательного персонала этих учреждений», утверждѐнными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 года №761н, оформлены в 

соответствии с требованиями, утверждены директором. Сотрудники  ознакомлены с 

должностными  инструкциями. Все  направления образовательной деятельности 

обеспечены штатными единицами.  

Верхнетимерсянская средняя школа укомплектована учителями начальных классов 

(100%);административным персоналом (100%), работниками пищеблока, вспомогатель-

ным персоналом (библиотекарь), техническим персоналом. 

 
Описание уровня квалификации работников Верхнетимерсянской средней шко-

лы и их функциональные обязанности. 

Образовательный уровень педагогических работников соответствует требованиям, 

квалификационный уровень соответствует базовому.  

 100% педагогов начальной школы (4 человека) имеют педагогическое образование; 

 75% педагогов имеют высшее образование, 25% педагогов имеют среднее специ-

альное образование; 

 50% учителей начальных классов (2 человека) имеют первую квалификационную 

категорию, 2человека (50%)- высшуюквалификационную категорию 

 все педагоги школы в системе, не реже одного раза в три года, повышают квалифи-

кацию в различных формах, включая самообразование и дистанционное обучение; 

 100% педагогов начальной школы прошли курсы повышения квалификации в об-

ласти оказания первой медицинской помощи и 25% по работе с детьми с ОВЗ. 

Всеми педагогами начальной школы пройдены курсы повышения квалификации по 

должности «учитель начальных классов». Также курсы повышения квалификации прошли 

учителя иностранного языка, психолог,  работающие с учащимися начальных классов.  

Средняя  нагрузка педагогов не превышает 24 часов в неделю с учетом индивиду-

ального обучения. 

Педагоги начальной школы активно внедряют в практику информационные техно-

логии: 
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 100% учителей начальных классов владеют компьютером на уровне пользователя; 

 100% учителей используют компьютер дома  при подготовке  к урокам; 

 100% используют  Интернет при подготовке к урокам и на уроках; 

 100% учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально изменяет характер их 

работы при организации образовательной деятельности. 

 
Должность Должностные обя-

занности 

Кол-во 

работ 

ников в 

ОУ (тре-

буется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 Требования к уров-

ню квалификации 

Фактический 

Руководитель 

ОУ 

Обеспечивает сис-

темную образова-

тельную и админи-

стративно –

хозяйственную ра-

боту ОУ 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Гос. и муни-

ципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических долж-

ностях не менее 5 лет 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное об-

разование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или ме-

неджмента и эконо-

мики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

Соответствует 

 

Заместитель 

руководителя. 
 

Координирует ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ной деятельности. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательной 

2/2(по 0,5 

ставки) 

Высшее профес-

сиональное образова-

ние по направлениям 

подготовки «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических долж-

ностях не менее 5 лет 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

Соответствует 
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деятельности. профессиональное об-

разование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или ме-

неджмента и эконо-

мики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения образо-

вательных про-

грамм. 

 

6/6 Высшее профес-

сиональное образова-

ние или среднее про-

фессиональное обра-

зование по направле-

нию подготовки «Об-

разование и педагоги-

ка» или в области, со-

ответствующей пре-

подаваемому предме-

ту, без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное об-

разование или среднее 

профессиональное об-

разование и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

по направлению дея-

тельности в образова-

тельной организации 

без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты. 

Соответствуют 

 

 
 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования. График прохождения педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации составляется ежегодно, его выполнение 

тщательно отслеживается заместителем директора по УВР. На данный момент все 

педагогические работники имеют необходимую курсовую подготовку для реализации 

образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 
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Должность 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Категория 

 

Образо-

вание  

Предмет, по 

которому 

проходили 

курсовую 

подготовку 

Год  

прохо

ж- 

дения  

Когда бу-

дет прохо-

дить кур-

совую под-

готовку 

 
1.  

 

Учитель на-

чальных  

классов 

Мещанинова Ок-

сана Александ-

ровна 

Высшая 

категория 

Высшее Начальные 

классы 

2018 2023 

2.  

 

Учитель на-

чальных  

классов 

Горбунова Лю-

бовь Николаевна 

1 категория Среднее 

специ-

альное 

Начальные 

классы 
2018 2023 

ОВЗ 2018 2023 

3.  

 

Учитель на-

чальных  

классов 

Топтыгина Гали-

на Анатольевна 

1 категория Высшее Начальные 

классы 
2020 2025 

4.  

 

Учитель на-

чальных  

классов 

Зайцева Роза Ва-

сильевна 

Высшая 

категория 

Высшее Начальные 

классы 
2018 2023 

5.  

 

 Учитель 

иностранного  

языка 

Куракова Татьяна 

Николаевна 

Высшая 

категория 

Высшее Иностранный 

язык 

2019 2024 

6.  

 

 Учитель 

иностранного  

языка 

Казакова Татьяна 

Петровна 

1 категория Высшее Иностранный 

язык 

2020 2025 

7.  Психолог, 

логопед, 

дефектолог 

Ермилова Анна 

Леонидовна 

Высшая 

категория 

Высшее Психолог 2019 2024 

 

 
 

Для достижения результатов основной образовательной программы начального 

общего образования в ходе еѐ реализации осуществляется оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работниковс целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы  разработаны школой  в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы  начального общего образования. Они отражают  

 динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 активность и результативность  участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтѐрском движении; 

 учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеуроч-

ных)обучающихся и родителями;  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

 участие в методической и научной работе, распространение передового педагоги-

ческого опыта; 

  повышение уровня профессионального мастерства; 

  работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образова-

тельных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью;  

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений . 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Система методической работы школы. 

Успешная организация методической работы – одно из важных направлений в разви-

тии и функционировании каждой организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. Методическая работа в школе строится на принципах: 

 - системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации мето-

дической работы; 

 - гуманистической направленности содержания и форм методической работы; 

 -личностно ориентированного и мотивационно-психологического подходов к ме-

тодической деятельности для педагогов; 

 -делегирования профессиональных полномочий и опережающего стимулирования. 

Содержание методической работы включает в себя следующее: 

- углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов общества; 

- изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов новато-

ров и творчески работающих педагогов; 

- изучение нормативных документов руководящих органов образования; 

- знакомство с научными открытиями, рационализаторскими предложениями в облас-

ти учебной и учебно-методической работы; 

- изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и воспита-

ния обучающихся, а также по проблемам управления образовательной деятельностью; 

- изучение передового опыта работы коллег в школе,  районе, области и другое; 

- работа над единой методической темой; 

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового и управленческого опыта ОУ в 

различных формах; 

- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через  ме-

ханизм аттестации; 

- разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания; 

- разработка системы мониторинга образовательной деятельности в школе через вне-

дрение тестовой, диагностической базы; 

- просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов; 

- система демонстрации результатов труда педагогических работников. 

Продуманная и планомерная методическая работа, направленная на повышение про-

фессиональной компетентности  педагогов в условиях реализации ФГОС НОО, осуществ-

ляется через систему таких мероприятий как: 

- заседания  методического объединения учителей начальных классов; 

- тематические педагогические советы; 

- практико-ориетированные, проблемные и обучающие семинары; 

- тренинги; 

- «открытые» учебные и внеклассные занятия; 

-конкурсы педагогического  мастерства, инновационных форм учебных занятий, пе-

дагогических разработок. 

Педагогический коллектив работает над реализацией единой методической темы: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социаль-
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ную и профессиональную успешность путем освоения современных педагогических и 

информационных технологий в свете перехода на ФГОС». 
Формы методической работы можно условно подразделить на организационные и 

дидактические. 

К дидактическим формам работы, позволяющим повысить уровень квалификации, 

результативности, профессиональной культуры педагога, относим: 

- выступления (доклады) на педчтениях, семинарах и конференциях разного уровня, 

на тематических педагогических советах школы, заседаниях школьных МО и районных 

МО; 

- организацию для педагогов авторских практико-методических спецкурсов; 

- проведение индивидуальных консультаций для коллег; 

- организацию тренингов для педагогов; 

- творческие отчеты по презентации педагогического опыта работы (с использовани-

ем фото- и видеоматериалов, мультимедийной версии презентации и др.); 

- участие в профессиональных смотрах-конкурсах, фестивалях разного уровня; 

-участие в профессиональных методических и творческих выставках; 

- участие в создании общешкольных тематических методических альбомов; 

- проведение открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий, родительских 

собраний; 

- разработка и выполнение профессиональных индивидуально-творческих проектов, 

таких как: 

      - разработки учебных занятий и внеклассных мероприятий, родительских собра-

ний; 

      - тексты выступлений и докладов на мероприятиях разного уровня; 

      - печатные статьи в профессиональных изданиях разного уровня; 

      - самообобщение опыта работы (в рамках аттестации, создания банка педагогиче-

ского опыта); 

      - мультимедийная версия презентации опыта работы; 

      - материалы для профессиональных методических и творческих выставок; 

- авторские и модифицированные программы (учебных и элективных курсов, воспи-

тательные,        

        дополнительного образования; спецкурсов для учителей); 

      - аттестационные материалы; 

      - методические рекомендации (различного рода) для коллег; 

      - учебно-методические и дидактические пособия и сборники и др. 

К организационным формам работы относятся структуры, организующие методиче-

скую работу в школе. Принимая активное участие в работе этих структур, педагог может в 

полной мере себя проявить как: 

 «педагог – организатор» (планирует, организует и проводит организационно-

педагогические мероприятия), 

 «педагог – передатчик» (распространяет свой практический опыт работы, делится 

накопленными  профессиональными знаниями, формирует профессиональные умения у 

коллег); 

 «педагог – приемник» (обучается сам, получает новые профессиональные знания 

и умения, перенимает опыт у коллег). 

К организационным формам (структурам методических служб) относим: 

 педагогический совет школы; 

 профессиональные педагогические объединения;  

 педагога как отдельную самодостаточную структуру (индивидуальное профессио-

нальное педагогическое самообразование, самоаттестация, консультирование и консуль-

тация); 

 психолого-педагогический консилиум. 
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В школе за долгие годы сложилась система педагогических советов, направленная 

на: 

- развитие школы;  

- совершенствование учебно-воспитательного, воспитательного и оздоровительного 

процессов; 

- повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических ра-

ботников в реализации единой методической темы школы; 

- выполнение всеобуча. 

Педагогические чтения, конференции и семинары – универсальные формы по-

вышения квалификации педагогических работников. На них представляется и обсуждает-

ся передовой педагогический опыт, происходит его изучение, обобщение и внедрение. 

В школе работают   школьное методическое объединение учителей начальных 

классов, которое выстраивает свою работу в контексте единой методической темы. Мето-

дическое объединение разрабатывает свою концепцию, планирует деятельность в соот-

ветствии со своими целями, задачами и Программой развития школы. 

Индивидуальная работа с педагогом – важная составляющая целостной системы 

методической работы. В школе выделены четыре составляющие методической работы пе-

дагога: самообразование, самоаттестация, консультирование (у коллег) и консультация 

(для коллег). 

Приоритетны в индивидуальной работе с педагогом посещение учебных занятий и 

внеклассных мероприятий, что позволяет оказывать консультативную помощь по разра-

ботке новых занятий, а также вести поиск лучших образцов педагогической деятельности 

(методов и приемов обучения, отбора содержания и т.п.) с целью их обобщения и распро-

странения в коллективе, а также привлечения лучших педагогов к организации методиче-

ской работы в школе. 

Аттестация работника ОУ – процедура оценки его профессионализма, в том числе 

и результатов методической работы. В процессе аттестации решаются такие важные зада-

чи как выявление реального уровня преподавания, воспитания и определение резервов по-

вышения профессионального мастерства. 

 

У всех  учителей и руководящих работников, обеспечивающих учебно – воспитательную 

деятельность на уровне начального общего образования, имеются квалификационные ка-

тегории , срок действия которых не истѐк.  

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Преемственность дидактических и содержательных линий, используемых при реали-

зации учебных программ внутри предмета, соблюдается, также как и преемственность  

дидактических и содержательных линий между ступенями обучения. Наполняемость 

классов соответствует гигиеническим требованиям  и Устава организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. Соблюдается требование к делению класса на под-

группы при проведении отдельных видов занятий. Предельно допустимая учебная нагруз-

ка в учебном плане соответствует расписанию занятий и записям в классных журналах.  

 1класс 2-4 класс 

Учебный 

план 

пятидневка пятидневка 

21 23 

 

Расписание  

уроков 

21 23 

Соблюдены: гигиенические требования  к составлению расписания, 

 графики  недельной нагрузки на ученика,динамическая  пауза в расписании.  

Контроль за состоянием здоровья обучающихся производится силами сотрудников 

Верхнетимерсянского ФАП. Основными направлениями  медицинских работников для 

создания предпосылок для улучшения здоровья обучающихся являются: 
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 проведение регулярных проф. мед.осмотров; 

 коррекция нарушения опорно-двигательного аппарата; 

 профилактика возникновения, прогрессирования и лечение органов зрения; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 методическая и  консультативная помощь учителям и родителям. 

С целью здоровьесбережения  в школе проводится следующая работа. В начальной 

школе введена пятидневная учебная неделя. В первых классах ступенчатая форма обуче-

ния, проводятся ежедневные динамические паузы в середине учебного дня, даются до-

полнительные недельные каникулы  в феврале. Во всех классах во время уроков прово-

дится физкультминутки. Перед занятиями проводится утренняя гимнастика. С 2011-2012 

учебного года во всех классах в учебный план включѐн 3-й час физкультуры. 

100%  детей получают горячее питание. Соблюдается и поддерживается воздушно-

тепловой, световой и питьевой режим. 

При ушибах, ранах, переломах, дети направляются на консультации в сельский 

ФАП, регулярно детям делают профилактические прививки.  Посещение учениками уро-

ков физкультуры проводится согласно определенной физ. группы. 

В школе проводятся Дни здоровья, кроссы, эстафеты, игры «Зарница». Каждое лето 

обучающиеся оздоравливаются при школьном  лагере, в детских лагерях и реабилитаци-

онных центрах, в учебное - лечатся в санаториях. В школе работают спортивные секции. 

Проводятся лекции, беседы, выпускаются санбюллетени на темы «Здоровый образ 

жизни». Детям с пониженным зрением даются распечатки для проведения точечного мас-

сажа, контролируется ношение детьми очков. Каждый случай травматизма разбирается, 

делаются конкретные выводы. Проводится работа с учителями и тех. персоналом о со-

блюдении гигиенических норм . 

     С обучающимися проводятся беседы: 

 по профилактике травматизма 

 о вреде наркомании, курения, алкоголизма 

 о соблюдении личной гигиены 

 о профилактике чесотки, микроспории 

 о гигиене зрения  

     Проводятся беседы с родителями. 

       Мониторинг состояния здоровья субъектов образовательных отношений также 

выявил положительную динамику. В качестве общих выводов можно отметить следую-

щее. Уровень состояния здоровья детей остается стабильным на протяжении последних 

лет. 

Кроме того, комфортность образовательной среды школы выражается в удобном 

расписании, составленном в соответствие с гигиеническими нормами. 

   Медицинским работником отслеживаются и фиксируются все случаи 

заболеваемости обучающихся. 

  Простудные заболевания, такие как грипп, ОРЗ, ОРВИ, снизились за счѐт 

проведения профилактических прививок, диспансеризации обучающихся всех возрастов. 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры обучающихся. 

-Случаи травматизма детей во время пребывания в школе за последние три года не 

зарегистрированы. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений  на уровне начального общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

Валеологические условия: 

        -    для обучающихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в февра-

ле;            

        -    обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допусти-

мую;            

-          расписание составлено с учѐтом дневной и недельной кривой умственной ра-

ботоспособности обучающихся, основные предметы чередуются с ИЗО, музыкой, физиче-

ской культурой; 

-          обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещѐнности, воз-

душно-теплового режима, уборки помещений; 

-          организовано питание в школьной столовой. 

Психолого-педагогические условия  реализации основной образовательной  про-

граммы начального общего образования  обеспечивают: 

- преемственность  содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию  основных образовательных программ  дошкольного обра-

зования и начального общего образования; 

Сохранение 

и укреплениепсихоло

гического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарѐнных де-

тей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми образо-

вательными по-

требностями 

Формирование цен-

ности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие экологиче-

ской культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного иответственного 

выборадальнейшей 

профессиональной сфе-

ры деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной сре-

де и средесверстников 

 Поддержка детских 

объединений 

и ученического само-

управления 
 

Консультирование 

Развивающая рабо-

та 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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-  учет специфики  возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической  компетентности педагогиче-

ских и административных  работников, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического  сопровождения участни-

ков  образовательных отношений (сохранение  и укрепление психологического  здоровья 

обучающихся;  формирование  ценности здоровья и безопасного образа жизни; диффе-

ренциация и индивидуализация  обучения;  мониторинг  возможностей и способностей 

обучающихся , выявление  и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными воз-

можностями  здоровья; формирование  коммуникативных  навыков в разновозрастной  

среде и среде сверстников; поддержка  детских объединений, ученического самоуправле-

ния); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического  сопровождения  (индивиду-

альной, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения  участников обра-

зовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа,  просвещение, экспертиза). 

 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализа-

ции основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы 

обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне 

управления образованием. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС НОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы сначального общего образования, а также меха-

низм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных за-

трат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной про-

граммы начального общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных тех-

нологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Фе-

деральным законом особенностей организации и осуществления образовательной дея-

тельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 
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          Для нашей школы, расположенной в сельской местности и реализующей основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, нормативные затраты 

на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования предусмат-

ривают в том числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не завися-

щие от количества обучающихся.  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы 

 
Материально-техническое оснащение учебной деятельности 

 

 Всего площадь школы: 12815кв.м., оперативное управление, Администрация МО 

«Цильнинский район» Ульяновской области 
- на единицу приведенного контингента обучающихся (воспитанников)  228,8 кв.м. 
В том числе учебная (всего): 2800кв.м. 
- на единицу приведенного контингента обучающихся (воспитанников):  50 кв.м. 

 Наличие необходимых помещений и оборудования Площадь в м² 

1. Кабинет физики  48 
2. Кабинет химии и биологии  72 
4. Кабинет лаборатории 18 
5. Кабинет ОБЖ 54 
6. Кабинеты начальных 54 

7. 
 

Компьютерныйкласс: 24 
- количество компьютерных классов: 
- общее количество единиц вычислительной техники: 
- число учащихся, приходящихся на 1 компьютер: 

1 
 

12 
6 

8. Спортивная площадка 300 
9. Спортивный зал 162 
10 Спортивный зал (малый) 35 

11. Актовый зал 120 
12. Методический кабинет 45 
13. Библиотека 40 
14. Столовая: 170 

- число посадочных мест: 90 
15.  Иные специализированные сооружения и помещения 

Кабинет психолога 
Котельная 
Склад 

 
 

12 

150 

20 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и 

являются объектами регламентирования. 
 
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обес-

печению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-
материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды.  

Материально-технические условия соответствуют обязательным требованиям. Для 

организации учебно – воспитательной деятельности используется 1 двухэтажное здание. 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, имеются планы эвакуации, 



 

177 

 

все выходы обозначены указателями, количество огнетушителей соответствует 

действующим нормативам. В школе имеется необходимый пакет документов 

(инструкций, приказов, журналов, планов и т.д.) по противопожарной безопасности и 

охране труда, определены и назначены приказом по школе ответственные лица. 

В школе функционирует кабинетная система. Учебные занятия в начальных классах 

проводятся в 4 учебных кабинетах, все они оснащены школьной мебелью. 

В классах имеются компьютеры. Имеется выход в Интернет (выделенный тип 

подключения), электронная почта (verhtim_shk@mail.ru), школьный сайт 

(https://verhtim.ucoz.com/).  

Для обучающихся начальных классов организован кабинет психологической 

разгрузки. 

Имеется библиотека, оборудованная столами, стульями, стеллажами для книг. Фонд 

библиотеки ежегодно пополняется и обновляется художественной литературой, 

учебниками.  

В школе имеется актовый зал, а также всѐ необходимое музыкальное и 

мультимедийное оборудование для проведения разнообразных мероприятий. 

Имеется спортивный зал, который оснащен необходимым инвентарем и спортивным 

оборудованием для проведения учебных занятий. Имеется спортивная площадка, которая 

включает волейбольную площадку, поле для мини - футбола, полоса препятствий. 

Для организации горячего питания школьников  имеется школьная столовая на 170 

посадочных мест. Состояние мебели в обеденном зале и оборудование пищеблока в 

хорошем состоянии.  

Имеется санузел. 

 Помещения для учебной и внеурочной деятельности соответствуют нормативным  и 

местным требованиям, требованиям государственных органов надзора, охраны труда на 

предмет готовности систем жизнеобеспечения зданий и сооружений к организации 

образовательной деятельности. 

В школе оборудован компьютерный класс, оснащѐнность которого соответствует 

обязательным требованиям.  

Лингафонный кабинет – отсутствует. 

Материально-техническая база ОУ, особенно за последние годы, значительно 

пополнилась как в части организации учебной деятельности, так в части организации 

воспитательной и спортивной работы. 

Перспективные направления деятельности 

- приобрести оборудование для лингафонного кабинета; 

- приобрести интерактивную доску; 

- оборудовать рабочие кабинеты автоматизированными рабочими местами не только 

педагогов, но и обучающихся.  

 

3.4.5. Информационно – методические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (или ИОС) – это  открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагоги-

ческих технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич-

ности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учеб-

но-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

https://verhtim.ucoz.com/
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менения ИКТ. В нашей школе ИОС сконцентрирована вокруг системы «Сетевой город 

Образование», который представляет из себя не только электронный журнал, но и место 

сетевого общения (почта, форум), платформу для дистанционного обучения учащихся, 

базу данных, хранилище всевозможной информации и пр. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическо-

го и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редакти-

рования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-

разовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специа-

лизированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных гео-

метрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных ли-

ний; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п.; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, вхо-

да в информационную среду организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной 

среде школы; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо-

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек-

тов и явлений; 
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- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программи-

рования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фик-

сирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-

риментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедиасопровождением; 

        -  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

      Результатом реализации Программой развития школы  стало: 

 обновление нормативно-правовой базы школы в сфере информатизации образова-

ния. 

 организация повышения квалификации работников образования в области инфор-

мационных технологий. 

 развитие телекоммуникационной инфраструктуры. 

 организация локальной сети школы. 

 активное повседневное использование ИКТ педагогами в образовательной дея-

тельности. 

 развитие школьного сайта, внедрение электронного журнала, электронных дневни-

ков («Сетевой город»). 

 предоставление современных образовательных услуг, постоянно доступных всем 

участникам образовательных отношений, на основе ИКТ («Сетевой город»). 

 создание и развитие банка цифровых образовательных ресурсов (школьный сайт, 

«Сетевой город»).  

 автоматизация процесса сбора, обработки, хранения и представления информации 

(«Сетевой город»). 

 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами  

по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам). 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебни-

ки, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образова-

тельные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие курсы, внеурочная образова-

тельная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план-графиком, рас-

писанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) програм-
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мы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 2-4 экземпляров  

на каждых сто обучающихся. 

 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния на начало 2020/2021 учебного года имеется в наличии следующие информационно-

образовательные ресурсы:   

Информационно – образовательные ресурсы Интернета 

№ 

п/п 
Общие сведения Показатели 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения (выделенный, 

аналоговый) 
Выделенный 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет 15 
3. Количество локальных сетей, имеющихся в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность 
1 

4. Наличие электронной почты организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность 
Да 

5. Наличие сайта организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, периодичность его обновления. 
Да, 1раз в 2 

недели 
6. Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных про-

грамм 
Да 

7. Наличие интерактивных досок Да 
8. Наличие мультимедиа оборудования 2 проектора 
9. Видеокамера 1 

 
Вычислительная и информационно – коммуникационная инфраструктура 

№ п/п Информационно-образовательные ресурсы Кол-

во/наличие 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор  

2 

компьютер 15 

принтер монохромный 4 

принтер цветной 1 

цифровой фотоаппарат  1 

цифровая видеокамера  1 

сканер  4 

оборудование компьютерной сети  + 

II Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты  

+ 

орфографический корректор для текстов на русском и ино-

странном языках  

+ 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами  

+ 

инструмент планирования деятельности  + 

графический редактор для обработки растровых изображе-

ний  

+ 

графический редактор для обработки векторных изображе-

ний  

+ 
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редактор подготовки презентаций  + 

редактор видео  + 

редактор звука  + 

среда для интернет-публикаций + 

редактор интернет-сайтов + 

III Техническая, методическая и организационная поддерж-

ка 

+ 

IV Отображение образовательной деятельности в информа-

ционной среде («Сетевой город.Образование», школьный 

сайт) 

+ 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся + 

творческие работы учителей и обучающихся + 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления 

+ 

осуществляется методическая поддержка учителей (интер-

нет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

+ 

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники;  

+ 

рабочие тетради. + 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 

учебникам: электронные наглядные пособия 

+ 

электронные тренажѐры;  + 

электронные практикумы. + 

 

Прикладные программы 

 единая автоматизированная программа «Сетевой город. Образование»; 

 программа по заполнению аттестатов «ИВ – Аттестат»; 

 система «СКАД»; 

 система независимой оценки качества обучения «АСТ – тренинг». 

Имеющееся ИКТ – оборудование обеспечивает эффективное использование ИКТ 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие школы с дру-

гими организациями социальной сферы и органами управления 

 

 

 

Перечень возможностей информационной образовательной среды для использова-

ния в различных направлениях учебной, внеурочной деятельности обучающихся, в 

научно – методической деятельности педагогов и в административной деятельности 

 

 ввод русского и иноязычного текста, распознавание сканированного текста; ис-

пользование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста; ре-

дактирование и структурирование текста средствами текстового редактора; 

 запись и обработка изображения и звука при фиксации явлений в природе и обще-

стве, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

в цифровую среду (сканирование); 
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 создание и использование диаграмм различных видов; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п. в трѐхмерную материальную среду (печать); 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет, вхо-

да в информационную среду организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в том числе через Интернет, размещение гипермедиасообщений в информационной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 поиск и получение информации; 

 использование источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(справочники, словари, поисковые системы); 

 использование носимых аудио- и видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 общение в Интернете, взаимодействие в социальных группах или сетях, участие в 

форумах; 

 создание и заполнение баз данных, наглядное представление  и анализ данных; 

 включение обучающихся в проектную и учебно – исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов; 

 создание материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения технологиях (индустри-

альной, ведения дома, ИКТ); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной , учебно – исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в ИОС школы; 

 проектирование и организация индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зация своего времени с использованием ИКТ; 

 планирование учебной деятельности, фиксирование его реализации в целом и от-

дельных этапов; 

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино –  и видео материалов; ор-

ганизации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучи-

ванием и мультимедийным сопровождением; 

 выпуск школьных печатных изданий. 

 

Учебно – методическое обеспечение учебной деятельности школы соответствует 

требованиям 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, спра-

вочной, энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в со-

ответствии с реализуемыми    общеобразовательными программами.  

В библиотеке Верхнетимерсянской средней школы  по штатному расписанию 0,5 

ставки библиотекаря. Библиотека занимает отдельное помещение, оснащена стеллажами. 

Фонд библиотечных ресурсов школы представлен на традиционных (бумажных) и элек-

тронных  носителях информации. Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-

библиографической классификации. 
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В своей деятельности библиотека руководствуется «Положением о библиотеке» и 

«Правилами пользования библиотекой». Работа библиотеки  ведѐтся на основе плана ра-

боты, который утверждается администрацией  школы. В библиотеке оформляются тема-

тические выставки, проводятся викторины, конкурсы, беседы, обзоры и т.д. 

Фонд библиотеки составляет 2173 экземпляров. Обеспеченность учебной, справоч-

ной и художественной литературой в школе составляет 31 книга на одного обучающегося. 

Информационная поддержка учебной деятельности в школе осуществляется через предос-

тавление расширенного перечня справочных и энциклопедических, электронных учебни-

ков и периодических изданий:  

 Учебная  литература – 1926  

 справочная – 127 

 художественная – 4507 

 научно - популярная – 32 

 периодические издания – 3 

 школа оснащена учебниками  и методической литературой по всем предметам 

учебного плана; 

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам 

основной образовательной программы; 

 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов 

(при этом обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников); 

 библиотека  укомплектована печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной 

литературы (детская художественная, научно-популярная, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы). 

 
 

3.4.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами образовательной деятельности 

1. Необходимые изменения кадровых условий. 

Показатели успеваемости  (СОУ, качество обучения, абсолютная успеваемость) на 

уровне начального общего образования по результатам прошлого учебного года ниже 

средних региональных показателей. Следовательно, необходимо изменить вектор  работы 

над повышением качества образования: особое внимание – «пограничным детям», созда-

вать на уроках ситуацию успеха, работать в тесном сотрудничестве с родителями, доби-

ваться, чтоб дети, балансирующие между «тройкой» и «четвѐркой» выдавали свои лучшие 

результаты. 

Чтобы решить обозначенную проблему, необходима работа с кадрами, а именно: 

увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет, привлечение в школу 

молодых кадров, организация системы наставничества. 

 

2. Необходимые изменения информационно – методических условий 

Переход начальной школы только на электронные журналы предполагает актив-

ность в данном направлении всех участников образовательных отношений. К сожалению, 

родители школы в этом вопросе недостаточно активны. Некоторые ни разу не заходили в 

систему. Необходима просветительская работа с родительской общественностью, привле-
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чение к работе в единой информационной системе «Сетевой город. Образование» 100% 

родителей обучающихся школы. 

Также в рамках обозначенного вопроса имеется и другая проблема – низкая скорость 

интернет – соединения. Необходимо продумать возможность сотрудничества с новым ин-

тернет – провайдером в целях обеспечения более высокоскоростного и надѐжного интер-

нет – соединения. 

 

3. Необходимые изменения материально – технических условий 

 оборудовать рабочие кабинеты автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогов. 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративный результат выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы образовательной организации - это создание и поддер-

жание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эс-

тетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу началь-

ного общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС не в полном объѐме; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образователь-

ной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, харак-

теризующий систему условий, должен содержит: 

‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образо-

вания образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы ус-

ловий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы об-

разовательной организации  базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включаю-

щей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы образовательной организации, сформиро-

ванным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
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‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 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 промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
3.4.8.Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

№ п/п Мероприятия Сроки реа-

лизации 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Формирование банка нормативно-правовых документов всех уровней, 

регламентирующих реализацию ФГОС НОО, доведение до сведения 

всех заинтересованных лиц. 

Постоянно  

2. Внесение изменений и дополнений в действующие локальные норма-

тивные акты, регламентирующие деятельность школы с учетом требо-

ваний ФГОС НОО 

По мере необхо-

димости 

3. Подготовка локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС 

НОО, доведение до сведения всех заинтересованных лиц. 

По мере необ-

ходимости 

4. Приведение должностных инструкций работников школы в соответ-

ствие с         требованиями      ФГОС      НОО       и квалификацион-

ными характеристиками должностей. 

Май2020г. 

5. Разработка  основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП НОО). 

Декабрь 2020 

6. Рассмотрение и утверждение ООП НОО Декабрь 2020 

7. Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и входя-

щих в федеральный перечень учебников. 

Май  2020г. 

Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1 Мониторинг готовности школы к реализации  ФГОС НОО Регулярно  

2. Проведение педагогических советов по вопросам  реализации ФГОС 

НОО 

В течение года 

3. Совещания при директоре по вопросам ресурсного Обеспечения и 

созданию условий для реализации образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС НОО 

В конце учебного 

года 

4. Разработка регламента и проведение мониторинга образовательных 

потребностей участников образовательных отношений. 

 В течение года 

5. Разработка и реализация модели организации внеурочной деятельно-

сти                                                                    ] 

январь-май 2021г.. 

Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Определение финансовых расходов (объем, направление) в условиях 

реализации ФГОС НОО 

С сентября 2020г.. 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов регламентирующих установление 

заработной платы, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

С сентября 

2020г.. ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

С августа 2020г.. 

ежегодно 

Кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС НОО 



 

186 

 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО Март-апрель еже-

годно 

2. Диагностика        образовательных       потребностей            и профес-

сиональных затруднений педагогических работников школы 

Февраль 2020г. 

3. Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководя-

щих работников школы по вопросам реализации ФГОС НОО 

Поэтапно 

4. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС 

НОО, обеспечивающего внутреннюю подготовку педагогов к реали-

зации ФГОС НОО 

Март-апрель 

ежегодно 

5. Организация работы по программному обеспечению преподавания 

учебных предметов учебного плана школы. 

Май-июнь ежегод-

но 

Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Размещение информации о реализации ФГОС НОО на страницах 

сайта школы 

Постоянно 

2. Внесение информации о ходе реализации ФГОС НОО в публичный 

отчет школы 

Март-апрель 

ежегодно 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения применительно к 

требованиям ФГОС НОО 

Январь -апрель 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требо-

ваниям ФГОС  

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда работников. 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

школы требованиям ФГОС. 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного   

центра печатными   и электронными образовательными ресурсами. 

Постоянно 

7. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательно-

го процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

Постоянно 

Контроль реализации ФГОС НОО 

1. Соответствие структуры и содержания ООП НОО требованиям 

ФГОС 

Август- еже-

годно 

3. Соответствие нормативных локальных актов требованиям ФГОС 

НОО 

Август-сентябрь 

4. Создание условий реализации ООП НОО Постоянно  

5. Качество результатов освоения ООП НОО  

 

6. Обеспеченность необходимыми материально-техническими ресурса-

ми. 

Ежегодно 

 

 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий 

реализации запланированных изменений в образовательной  системе 

школыв 2020-2021 учебном году 

 

Вопросы контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

От-

вет-

Резуль-

таты, 
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ствен

ный 

подве-

дение 

итогов 

 АВГУСТ 

Контроль за кадровым обеспечением образовательного процесса 

Расстановка кадров Уточнение и корректи-

ровка нагрузки сотруд-

ников на учебный год 

Состав-

ление 

штатного 

расписа-

ния 

Тематиче-

ский 

Проверка 

штатного 

расписания, 

собеседо-

вание 

Ди-

ректор 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса 

Готовность к новому уч. 

году 

Состояние системы 

обеспечения 

Техниче-

ский пер-

сонал 

Тематиче-

ский 

Проверка 

документа-

ции, осмотр 

Дирек-

тор, 

зав.хоз

. отде-

лом 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

Состояние кабинетов Проверка соответствия 

состояния учебных 

кабинетов ФГОС, 

СанПин, сохранности 

закреплѐнного обору-

дования. 

Учителя 

предмет-

ники 

Диагно-

стический 

Визуаль-

ный ос-

мотр, про-

верка пас-

портов ка-

бинетов, 

др. доку-

мент. 

Дирек-

тор, 

зав.хоз

. отде-

лом, 

зам по 

УВР, 

рук-

МО 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

Обеспечение 

обучающихся 

учебниками  

Наличие учебников у 

обучающихся в 

соответствии с УМК 

школы на 2020-2021 

уч.год  

УМК 

школы 

Тематичес

кий  

Документа

ция 

библиотеки 

(учет 

учебного 

фонда)  

Библи

отекар

ь  

 

Админи

стратив

ное 

совещан

ие 

Контроль за состоянием безопасности 

Обеспечение безопасно-

сти мероприятий в связи 

с началом уч. года 

Проверка готовности 

сторожей к обеспече-

нию безопасности об-

разовательного про-

цесса и мероприятий в 

связи с началом учеб-

ного года. 

Охрана Персо-

нальный 

Проверка 

документа-

ции, осмотр 

территории 

и здания, 

собеседо-

вание. 

Дирек-

тор, 

зав.хоз

. отде-

лом, 

педа-

гог-

орга-

низа-

тор 

ОБЖ 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

Контроль за школьной документацией 
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Готовность документа-

ции педагогического 

состава к учебному году, 

соответствие исполь-

зуемых учителями УМК, 

государственным требо-

ваниям 

Оценка готовности 

документации педаго-

гического состава к 

учебному году, соот-

ветствие используемых 

учителями УМК госу-

дарственным требова-

ниям 

Рабочие 

программы 

учебники, 

календар-

нотемати-

ческие 

планы, 

планы 

воспита-

тельной 

работы 

тематиче-

ски- обоб-

щающий 

Анализ, 

изучение 

документа-

ции 

Зам по 

УВР,В

Р, ру-

ково-

дители 

МО, 

биб-

лиоте-

карь 

Справ-

ка, 

педсо-

вет 

 СЕНТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Выявление проблемных 

обучающихся, формиро-

вание банка данных. 

Анализ работы класс-

ных руководителей по 

охвату учебой всех 

обучающихся 

Классные 

руково-

дители. 

Тематиче-

ский 

Анализ 

отчетов кл. 

руководи-

телей.в те-

чение ме-

сяца 

Зам. 

дирек-

тора  

ВР 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

Индивидуальное обуче-

ние обучающегося с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

Выполнение требова-

ний к организации ин-

дивидуального обуче-

ния обучающихся 

Наличие 

комплекта 

докумен-

тов для 

организа-

ции инди-

видуально-

го обуче-

ния 

Тематиче-

ский 

 

 

Проверка 

документа-

ции, собе-

седование 

Зам. 

дирек-

тора  

УВР 

Договор 

с роди-

телями 

обучаю-

щихся 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Входные контрольные 

работы в 3-4 классах 

(внутришкольный мони-

торинг) 

Проверка уровня ЗУН 

обучающихся по рус-

скому языку и матема-

тике;  

обучаю-

щиеся 3-4 

классов. 

Тематиче-

ский 

Контроль-

ные работы 

по графику 

календ пла-

нир.предме

тников 

Учи-

теля 

пред-

мет-

ники; 

руко-

води-

тели 

МО 

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре,  

МО 

учите-

лей;  

Адаптация обучащихся 

1 класса к школе 

Организация внутри-

школьной диагностики 

первоклассников к 

обучению в школе 

обучаю-

щиеся 1 

класса 

Тематиче-

ский 

Тестирова-

ние; собе-

седование 

Зам. 

дир. 

по 

УВР., 

учи-

тель 

началь

ной 

шко-

лы, 

педа-

гог- 

психо-

лог 

Справ-

ка, пед-

совет. 

Контроль за школьной документацией 
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Классные журналы Проверка своевремен-

ности ведения элек-

тронных журналов 

ЭЖ 1-4 

классы 

Тематиче-

ский 

Проверка 

ЭЖ 

 

Зам.ди

ректо-

ра по-

УВР, 

 

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре. 

О взаимодействии 

психолого-

педагогической служ-бы 

с администрацией, 

классными 

руководителями и 

обучающимися.  

Соответствие плана 

работы психолога 

плану работы школы 

на 2019-2020 учебный 

год  

План 

работы 

психолога

, планы 

работы 

школы  

Тематичес

кий  

План 

работы 

педагога-

психолога  

Психо

лог  

Собесед

ование  

Готовность рабочих 

программ курсов вне-

урочной деятельности 

государственным требо-

ваниям 

соответствие исполь-

зуемых учителями ра-

бочих программ, госу-

дарственным требова-

ниям 

Рабочие 

програм-

мы вне-

урочной 

деятель-

ности 1-

4кл. 

персо-

нальный 

Анализ, 

изучение 

документа-

ции 

Замес-

титель 

дирек-

тора 

по ВР  

 

Справка 

Заседа-

ние МО 

класс-

ных ру-

ководи-

телей 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Планирование воспита-

тельной работы в 1-

4классах  . 

Соответствие содержа-

ния планов возрастным 

особенностям обу-

чающихся, единым 

требованиям. 

 

Планы 

воспита-

тельной 

работы 

классных 

руководи-

телей 1-4 

классов. 

персо-

нальный 

Анализ, 

изучение 

документа-

ции. 

Зам.ди

ректо-

ра по 

ВР  

Справ-

ка, засе-

дание 

МО 

кл.рук. 

 ОКТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с одарѐнными 

детьми 

Анализ работы кл. ру-

ководителей, учителей 

предметников с обу-

чющимися, имеющими 

повышенную мотива-

цию к учебно-

познавательной дея-

тельности 

Классные 

руково-

дители, 

учителя 

предмет-

ники 1-4 

классов. 

Тематиче-

ский 

Собеседо-

вание, ра-

бота с до-

кументаци-

ей. 

Пред-

седа-

тели 

МО 

План 

работы  

с ода-

рѐнны-

ми 

детьми. 

Контроль за школьной документацией 

Журналы по ТБ Проверка своевремен-

ности заполнения жур-

налов 

Журналы 

1-

4классы; 

 

Тематиче-

ский 

изучение 

журналов 

Зам.ди

р. по 

ВР  

Справ-

ка; со-

вещание 

при ди-

ректоре. 

Выполнение образова-

тельной программы 

школы за 1-ю четверть. 

Выполнение календар-

но-тематического пла-

нирования в соответст-

вии с программой. 

Э.журнал

ы 1-

4классы; 

календар-

но-

Тематиче-

ский 
Проверка 

электрон-

ных класс-

ных журна-

лов, кален-

Замес-

титель 

дирек-

тора 

по 

Справ

ка, 

педсо-

вет, 

при 
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 тематиче-

ское пла-

нирова-

ние 

 

дарно-

тематиче-

скогопла-

нирова-ния, 

собесе-

дование с 

учителями-

предметн.. 

УВР необ-

ходи-

мости- 

приказ 

Контроль за состоянием методической работы  

Контроль подготовки 

обучающихся к олим-

пиадам и конкурсам 

Анализ планов работы Учителя 

предмет-

ники 

Тематиче-

ский 

Анализ 

деятельно-

сти учите-

лей и уча-

щихся 

Пред-

седа-

тели 

МО; 

зам. 

дирек-

тора 

по 

УВР  

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре. 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
 

Организация питания 

обучающихся и дежур-

ство в столовой 

Проверка работы 

классных руководитель 

по организации пита-

ния школьников 

 

Классные 

руково-

дители 1-

4 классов 

Тематиче-

ский 

Собеседо-

вание с 

классными 

руководи-

телями. 

Зам.ди

р.по 

ВР, 

завхоз 

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре. 

 НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Индивидуальное обуче-

ние на дому 

 

Контроль выполнения 

индивидуальных пла-

нов и рабочих про-

грамм 

Журналы 

индиви-

дуального 

обучения 

Тематиче-

ский 

Проверка 

журнала 

индивиду-

ального 

бучения и 

рабочих 

программ 

зам.ди

ректо-

ра по 

УВР 

Собесе-

дование 

Подготовка школы к 

зимнему периоду. 

Санитарно-

гигиенический режим 

и техника безопасности 

труда. 

Органи-

зация те-

плово-

го,воздуш

ного и 

светового 

режима в 

школе. 

Тематиче-

ский 

Наблюде-

ние, беседа, 

анализ. 

завхоз Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре. 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы Проверка своевремен-

ности ведения элек-

тронных журналов 

ЭЖ 1-

4классы 

Тематиче-

ский 

Проверка 

ЭЖ 

 

Зам.ди

ректо-

ра по-

УВР, 

 

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре. 
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Журналы 

индивидуального 

обучения  

Выполнение 

требований к ведению 

журналов 

индивидуального 

обучения  

Журнал 

индивиду

ального 

обучения 

Тематичес

кий  

Журналы 

индивидуал

ьного 

обучения  

замест

итель 

директ

ора по 

УВР  

 

Собесед

ование  

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Состояния здоровья 

обучающихся класса. 

 

состояния работы кл. 

руководителей по про-

филактике здорового 

образа жизни воспи-

танников 

Классные 

руково-

дители1-4 

кл. 

Тематиче-

ский 

Монито-

ринг здоро-

вья 

Зам.ди

ректо-

ра по 

ВР 

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре 

 ДЕКАБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков 

обучающимися 

Анализ работы кл. ру-

ководителей по кон-

тролю посещаемости 

уроков 

Классные 

журналы 

1-4 клас-

сов 

Тематиче-

ский 

Анализ 

электрон-

ных класс-

ных журна-

лов  

Зам.ди

ректо-

ра по 

УВР, 

ВР 

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректо-

ре.  

Контроль за ведением 

тетрадей. 

Качество и периодич-

ность проверки рабо-

чих тетрадей, внешний 

вид тетрадей, дозиров-

ка домашнего задания. 

обучаю-

щиеся-

школы с 

3-4 класс 

Персо-

нальный 

Проверка 

тетрадей по 

различным 

предметам 

(русский 

язык, мате-

матика,) 

Пред-

седа-

тель 

МО; 

зам. 

дирек-

тора 

по 

УВР 

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре. 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

Система оценки дости-

жения планируемых 

результатов освоения 

основной образователь-

ной программы 

Анализ работы пед-

коллектива в направ-

лении освоения систе-

мы оценки достижения 

планируемых резуль-

татов освоения ООП 

НОО. 

Работа 

методи-

ческого 

семинара 

Тематиче-

ский 

Собеседо-

вание, на-

блюдение, 

анализ 

Зам. 

дирек-

тора 

по 

УВР  

Мето-

диче-

ские 

реко-

менда-

ции 

Организация обучения 

обучающихся на дому с 

учѐтом их физического 

и психического развития 

Проведение монито-

ринга успеваемости 

обуч-хся, обучающих-

ся на дому, с учѐтом их 

физического и психи-

ческого развития 

Монито-

ринг Ан-

кетирова-

ние 

Тематиче-

ский 

Проверка 

документа-

ции, собе-

седование, 

наблюде-

ние 

замес-

титель 

дирек-

тора 

по 

УВР 

Адми-

нистра-

тивное 

совеща-

ние 

Справка 

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов 

Рубежный контроль Диагностика уровня и 

качества обученности 

обучающихся по рус-

скому языку, матема-

обучаю-

щиеся3-4 

классов. 

Тематиче-

ский 

Контроль-

ные работы 

Учи-

теля 

пред-

мет-

МО 

учите-

лей; 

педсо-
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тике за 1 полугодие ники;  

пред-

сед. 

МО 

вет 

Контроль за состоянием реализации Программы развития 

Анализ работы в 1 полу-

годии 

Контроль выполнения 

задач согласно плани-

рованию 

Участни-

ки  

Тематиче-

ский 

Собеседо-

вание, ана-

лиз доку-

ментации, 

проведѐн-

ных работ  

Адми-

нист-

рация  

Справ-

ка, пед-

совет 

Выполнение образова-

тельной программы 

школы за 1-е полугодие 

Выполнение календар-

но-тематического пла-

нирования в соответст-

вии с программой. 

 

Журналы 

1-4 клас-

сов; ка-

лендарно-

тематиче-

ское пла-

нирова-

ние 

Тематиче-

ский 
Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематическо-

го планиро-

вания,  собе-

седование с 

учителями-

предметни-

ками. 

Замес-

титель 

дирек-

тора 

по 

УВР 

Справ

ка, 

педсо-

вет, 

при 

необ-

ходи-

мости- 

приказ 

Контроль за состоянием безопасности 

Готовность к ЧС Совершенствование 

навыков быстрого и 

правильного реагиро-

вания всех участников 

образовательного про-

цесса на ЧС 

Педаго-

гический 

персонал, 

учащиеся 

школы 

Преду-

преди-

тельный 

Проведение 

инструктажа, 

тренировоч-

х мероприя-

тий, исполь-

зование 

средствза-

щиты, оказа-

ние первой 

медицинской 

помощи. 

Пре-

подава

тель- 

орга-

низа-

тор 

ОБЖ 

Адми-

нистра-

тивное 

совеща-

ние; 

АКТ 

Подготовка и проведе-

ние новогодних празд-

ников 

Качество проведения 

новогодних праздни-

ков; анализ уровня ак-

тивности учащихся;, 

соблю-дение техники 

безопасности 

Классные 

руково-

дители 

Тематиче-

ский 

Посещение 

классных 

часов, со-

беседова-

ние с уча-

щимися 

зам.ди

ректо-

ра по 

ВР 

Справ-

ка, МО 

класс-

ных рук. 

 ЯНВАРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Мониторинг успеваемо-

сти обучающихся 

Анализ успеваемости 

обучающихся за 1 по-

лугодие 

ЭЖ,отчет

ы учите-

лей пред-

метников, 

кл. руко-

водителей 

Тематиче-

ский 

Анализ 

отчетной 

документа-

ции 

Пред-

сед. 

МО; 

Зам.ди

р. по 

УВР  

Справ-

ка, пе-

дагоги-

ческий 

совет 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Состояние преподава- Изучение состояния учитель Админи- Посещение Зам.ди Справ-
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ния основ духовно- 

нравственной культуры 

народов России:модуль 

«Основы православной 

культуры» в 4 классе. 

преподавания предмета стратив-

ный 

уроков,  

беседа 

р. по 

УВР 

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре. 

Состояние преподавания 

физической культуры 

Изучение уровня пре-

подавания физической 

культуры 

Учителя 

физиче-

ской 

культуры 

Админи-

стратив-

ный 

Посещение 

занятий, 

анализ до-

кументации 

Предс. 

МО; 

дирек-

тор 

шко-

лы, 

зам.ди

р. по 

УВР  

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре 

Контроль за школьной документацией 

Классные электронные 

журналы  

Анализ ведения класс-

ных журналов, регу-

лярность заполнения, 

оценочная деятель-

ность учителей 

Классные 

электрон-

ные жур-

налы 

Тематиче-

ский 

Анализ 

школьной 

документа-

ции 

Зам.ди

р. по 

УВР 

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре 

1. Выполнение образо-

вательных программ в 

первом полугодии 

 

Выполнение программ 

по предметам и  выяв-

ление причин отстава-

ния за первое полуго-

дие, объективность 

выставления четверт-

ных оценок 

Классные 

журналы, 

(1-4-е 

классы) 

Персо-

наль-ный 

Анализ 

документа-

ции, собе-

седование 

Зам.ди

р. по 

УВР  

Приказ 

(при 

необхо-

димо-

сти) 

Журналы 

индивидуального 

обучения  

Выполнение 

требований к ведению 

журналов 

индивидуального 

обучения  

Журналы 

индивиду

ального 

обучения 

Тематичес

кий  

Журналы 

индивидуал

ьного 

обучения  

замест

итель 

директ

ора по 

УВР  

Собесед

ование  

Контроль за состоянием методической работы 

Открытые уроки учите-

лей  

Применение новых 

образовательных тех-

нологий на уроках 

 

 

Учителя 

предмет-

ники 

Персо-

нальный 

Анализуро-

ков, знаком-

ство с новы-

ми педагоги-

ческими 

технология-

ми, анализ-

школьн. до-

кументации 

Зам.ди

р. по 

УВР 

Пред-

сед. 

МО 

Заседа-

ния МО 

Эффективность исполь-

зования ИКТ в образо-

вательном процессе 

Анализ  использования 

ИКТ в образователь-

ном процессе  

учителя-

предмет-

ники 

Тематиче-

ский 

Анализ ус-

ловий школы 

для исполь-

зования ИКТ 

на уроках  

Зам.ди

р. по 

УВР 

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре. 

Работа  кружков изучить состояние 

кружковой работы в 

школе 

Руково-

дители 

кружков 

Персо-

нальный 

 Зам.ди

р. по 

ВР 

Справ-

ка,засед

ание 

МО 
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Работа с родителями 

Связь семьи и школы. Изучить работу 

кл.руководителей по 

привлечению родите-

лей к учебно – воспи-

тательному процессу, 

разнообразие тематики 

родительских собра-

ний, разнообразие 

форм работы с родите-

лями. 

классные 

руково-

дители 

тематиче-

ский, пер-

сональ-

ный 

Анализ 

соответст-

вующего 

раздела в 

планах вос-

питатель-

ной работы, 

проверка 

протоколов 

родитель-

ских собра-

ний. 

зам. 

дирек-

тора 

по ВР 

Справка 

совеща-

ние при 

дирек-

торе 

 ФЕВРАЛЬ 

Контроль за состоянием здоровья обучающихся 

Профилактика травма-

тизма 

Контроль мер предот-

вращения травматизма 

на переменах, уроках и 

внеурочных мероприя-

тиях 

Педаго-

гический 

персонал 

Преду-

преди-

тельный 

Наблюде-

ние, посе-

щение ме-

роприятий, 

анализ до-

кументации 

Зам.ди

р.по 

ВР 

Адми-

нистра-

тивное 

совеща-

ние, 

справка 

Контроль за состоянием безопасности 

Обеспечение безопасно-

сти на уроках 

Контроль соблюдения 

ТБ на уроках физиче-

ской культуры,  

Учителя 

предмет-

ники 

Преду-

преди-

тельный 

Посещение 

занятий, про-

верка доку-

ментации 

(журналы ин-

структажа), 

стенды по ТБ, 

собеседование. 

Зам.ди

р. по 

УВР, 

педа-

гог-

орга-

низа-

тор 

ОБЖ, 

пред.п

роф-

кома 

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре 

                                     МАРТ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Выполнение образова-

тельной программы 

школы за 2 триместр. 

Выполнение календар-

но-тематического пла-

нирования в соответст-

вии с программой. 

Журналы 

1-

4классы; 

календ.-

тематич. 

планиро-

вание 

Темати-

ческий 
Проверка 

ЭЖ, кален-

дарно-

тематическо-

го 

планирова-

ния,собеседо

вание с учи-

телями-

редметника-

ми. 

Замес-

титель 

дирек-

тора 

по 

УВР 

Справка, 

совеща-

ние при 

дирек-

торе, 

при не-

обхо-

димо-

сти- 

приказ 
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Контроль реализации 

ФГОС в воспитательный 

процесс 

Формирование УУД у 

обучающихся в про-

цессе внеурочной дея-

тельности 

Учащиеся 

1-4. 

Классные 

руково-

дители 

Адми-

нистра-

тивный 

Посещение 

внеурочных 

занятий, 

портфолио 

обучающих-

ся 

педа-

гог-

психо-

лог 

Справ-

ка, со-

вещание 

класс-

ных ру-

ководи-

телей 

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов 

Организация проектной 

деятельности на уроках 

и во внеурочной дея-

тельности 

Изучить планирование 

проектной деятельно-

сти на уроках и во вне-

урочной деятельности 

Темати-

ческие 

планы 

Темати-

ческий 

Посещение 

учебных за-

нятий,анализ 

документа-

ции, беседа 

Пред-

сед. 

МО; 

Зам.ди

ректо-

ра по 

УВР и 

ВР 

справка, 

совеща-

ние при 

дирек-

торе. 

Контроль за школьной документацией 

Классные электронные 

журналы 

Своевременность вы-

ставления текущих 

отметок 

Журналы 

1-4 клас-

сов  

Темати-

ческий 

Анализ жур-

налов 

Зам.ди

ректо-

ра по 

УВР  

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре 

Выполнение образова-

тельной программы 

школы на конец 

2триместра 

Выполнение календар-

но-тематического пла-

нирования в соответст-

вии с программой. 

 

Темати-

ческий 
Проверка 

классных 

журна-

лов, ка-

лендар-

но-

темати-

ческого 

планиро-

вания  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Спра

вка, 

сове-

ща-

ние 

при 

ди-

рек-

торе 

Выпол-

нение 

образо-

ватель-

ной про-

граммы 

школы 

конец 3 

четвер-

ти 

Контроль за состоянием методической работы, за состоянием реализации Программы 

развития 

Участие учителей в кон-

курсах- мониторинг 

Контроль выполнения 

индивидуальных пла-

нов работы 

Учителя 

новаторы 

Персо-

нальный 

Собеседова-

ние, анализ 

документа-

ции 

Пред. 

МО, 

адми-

нист-

рация 

заседа-

ние МО 

Контроль за состоянием безопасности 

Готовность к ЧС Совершенствование 

навыков быстрого и 

правильного реагиро-

вания всех участников 

образовательного про-

цесса на ЧС 

Педаго-

гический 

персонал, 

учащиеся 

школы 

Преду-

преди-

тельный 

Проведение 

инструктажа, 

тренировоч-

ных мероприя-

тий, использо-

вание средств 

защиты, ока-

зание первой 

медицинской 

помощи. 

Пре-

подава

тель- 

орга-

низа-

тор 

ОБЖ 

Адми-

нистра-

тивное 

совеща-

ние; 

АКТ 
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 АПРЕЛЬ 

Контроль за состоянием безопасности  

Антитеррористическая 

безопасность обучаю-

щихся 

Проверить работу 

классных руковод. по 

обеспечению безопас-

ности уч-ся. 

Классные 

руково-

дители 

Темати-

ческий 

Собеседова-

ние, анализ 

документа-

ции 

зам.ди

ректо-

ра по 

ВР 

Справ-

ка, засе-

дание 

МО 

кл.рук. 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

Развитие творческого 

потенциала ребенка че-

рез организацию вне-

урочной деятельности 

Анализ созданных ус-

ловий для развития 

творческого потенциа-

ла школьника в свете 

рекомендаций  

« Начальная школа 

21 века» и требований 

ФГОС НОО 

Модель 

внеуроч-

ной дея-

тельно-

сти, соз-

данная 

в школе 

темати-

ческий 

Наблюдение, 

собеседова-

ние, анкети-

рование 

Зам. 

дирек-

тора 

по УВ

Р 

Оформ-

ление 

папки 

       

Особенности организа-

ции и моделирования 

воспитательной дея-

тельности по духовно — 

нравственному разви-

тию и воспитаниюобу-

чающихся с учетом тре-

бований ФГОС. 

Оценка методической 

грамотности педагогов 

в направлении реали-

зации программы по 

духовно- нравственно-

му развитию и воспи-

танию обучающихся 

Работа 

методи-

ческого 

объеди-

нения 

классных 

руково-

дителей 

темати-

ческий 

Анализ, на-

блюдение, 

собеседова-

ние 

Замес-

титель 

дирек-

тора 

по ВР 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

школы 

       

 МАЙ 

Контроль за школьной документацией 

Выполнение учебных 

программ 

Проверка выполнения 

учебных программ по 

предметам 

Э.Классн

ыежурна-

лы  

Адми-

нистра-

тивный 

Проверка 

журналов 

Зам.ди

ректо-

ра по 

УВР  

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре 

Проверка личных дел 

обучающихся 

Соблюдение требова-

ний к оформлению 

личных дел обучаю-

щихся 

Личные 

дела об 

учаю-

щихся 1-4 

кл. 

Адми-

нистра-

тивный 

Личные дела Комис

сия по 

про-

верке 

Справ-

ка, со-

вещание 

при ди-

ректоре. 

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов 

Промежуточная атте-

стация обучюащихся по 

итогам обучения за год 

Проверить знаний обу-

чающихся по предме-

там за учебный год 

обучаю-

щиеся 3-4 

классов;  

Адми-

нистра-

тивный 

Контрольные 

работы 

Зам.ди

р. по 

УВР, 

Пред-

седат. 

МО 

Справ-

ка, засе-

дания 

МО 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Организация оздоровле-

ния и летней занятости 

контроль за организа-

цией летнего отдыха и 

Классные 

руково-

Фрон-

тальный 

Проверка 

документа-

зам.ди

ректо-

Справ-

ка, со-
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обучающихся. занятости  обучающих-

ся. 

дители ции ра по 

ВР 

вещание 

при ди-

ректоре 

Контроль за состоянием методической работы 

Анализ методической 

работы школы за 2019-

2020 учебный год 

Анализ выполнения 

программы по реали-

зации методической 

темы школы 

Работа 

МО, МС 

Темати-

ческий 

Анализ рабо-

ты 

Пред-

седа-

тель 

МС 

 

Заседа-

ние МС 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС 

Выполнение программ-

ного материала по пред-

метам учебного плана  

Оценка выполнения 

программного мате-

риала ООП  

Классные 

журналы  

темати-

ческий 

Изучение 

документа-

ции, собесе-

дование с 

учителями 

Замес-

титель 

дирек-

тора 

по 

УВР 

Справка  

Организация обучения 

обучающихся на дому с 

учѐтом их физического 

и психического развития 

Проведение мониторинга 

успеваемости обучаю-

щихся, обучающихся на 

дому, с учѐтом их физи-

ческого и психического 

развития 

Монито-

ринг Ан-

кетирова-

ние 

Темати-

ческий 

Проверка 

документа-

ции, собесе-

дование, на-

блюдение 

замес-

титель 

дирек-

тора 

по 

УВР 

Адми-

нистра-

тивное 

совеща-

ние 

Справ-

ка, при-

каз 

 ИЮНЬ 

Контроль за оформление 

школьной документации 

и документов строгой 

отчетности 

Правильность и свое-

временность заполне-

ния 

Документы Итого-

вый 

Проверка атте-

статов, журна-

ловвыдачиат-

тестатов, жур-

налыклассов, 

личные дела 

Пред-

седа-

тели 

МО; 

Зам.ди

ректо-

ра по 

УВР  

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

Личные дела 

обучающихся  

Оформление 

классными руко-

водителями личных 

дел обучающихся  

Документы Тематич

еский  

Персона

льный 

Личные дела 

обучающихс

я 

замест

итель 

директ

ора по 

УВР  

Собесед

ова-ние, 

прием 

журнала  

 

Классные журналы (в 

т.ч. в электронном виде)  

Оформление 

классными руко-

водителями журналов 

на конец учебного года  

Документы Тематич

еский  

персона

льный  

Классные 

журналы (в 

т.ч. в 

электронном 

виде)  

Зам. 

дир. 

по 

УВР, 

зам.ди

р. по 

ВР,  

Собесед

ова-ние, 

прием 

журнала  

Информирование о 

приеме детей  в школу  

Ознакомление 

родителей с пра-

вилами приема детей в 

школу  

Результаты 

деятельнос

ти школы 

по приему 

детей в 

школу 

Тематич

еский  

Материалы 

сайта школы, 

школьных 

стендов  

Дирек

тор, 

педаго

г- 

психол

Собесед

ование  
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ог  

Подготовка анализа 

работы школы в 2020-

2021 учебном году и 

плана работы на 2021-

2022учебный год  

Подготовка анализа 

работы школы в 2020-

2021 учебном году и 

плана работы на 2021-

2022учебный год 

Результаты 

деятельнос

ти школы в 

2020-

2021учебн

ом году 

Фронтал

ьный  

Анализ 

работы 

школы и 

план работы 

на 2021-

2022учебный 

год  

Админ

истрац

ия  

Подготовк

а анализа 

работы 
школы в 

2020-2021 

учебном 
году и 

плана 

работы на 
2021-

2022учебн

ый год 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

 

Учебный план начального общего образования  

Верхнетимерсянской средней школы  МО «Цильнинский район» Ульяновской об-

ласти на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения Верхнетимерсянской  средней школы составлен на основе: 

- Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 26 июля 2019 года№232-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования (утвержденного  приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, заре-

гистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с из-

менениями (с изменениями от 11 февраля 2020г); 

-Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи" 

  - Методических рекомендаций для органов исполнительной власти субьектов РФ по со-

вершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» №08-96 от 19.01.2018г. 

     - Примерной основной  образовательной программы начального общего образования 

(www. fgosreestr.ru). 

-Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Верхне-

тимерсянской  средней школы  

- Уставом школы. 

Верхнетимерсянская  средняя школа осуществляет образовательную деятельность  в 

соответствии с уровнями образовательных программ: 

I уровень начальное общее образование – 1-4 классы (нормативный срок освоения 4 го-

да). 

Учебный план начального уровня образования разработан на основе примерного учебного плана 

для 1 - 4 классов ФГОС начального общего образования (для общеобразовательных орга-

низаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке, но наряду с ним изучается один 

из языков народов России) 
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Учебный план 1-4 классов состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных об-

разовательных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается по 2 ча-

са в неделю. Данный предмет является интегрированным. В его содержание дополнитель-

но введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 

III-IV классах в качестве учебного модуля по 3 часа в каждом классе в рамках учебного 

предмета «Технология», предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» изучается на уроках математики во 1-4 классах в форме интегрирован-

ных уроков. 

Учебный план предусматривает изучение учебных предметов «Родной язык», «Литера-

турное чтение на родном языке». Учитывая интересы и потребности учащихся и их роди-

телей, реализовывается изучение родного языка и литературного чтения на родном языке 

(чувашском) в 1-4 классах. На изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чте-

ние на родном языке» - по 1 часу в неделю. 

В IV классе в предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», по 

заявлениям родителей (законных представителей) учащихся изучается модуль «Основы 

православной культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, 

их родителей (законных представителей), образовательной организации. 

В I-IV классах согласно заявлениям родителей (законных представителей) было добав-

лено по 1 ч. на изучение «Русского языка». 

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели с 5-дневной учебной нагрузкой, 

во 2 - 3 классах 35 учебных недели с 5-дневной учебной нагрузкой. Обучение в 1-м классе осуще-

ствляется с использованием «ступенчатого» режима обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - 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. Во  втором, третьем и четвертом 

классах уроки проводятся по 40 минут каждый. Для учащихся 1-го класса после 2-го урока в 

целях предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности, со-

гласно п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10, предусмотрен 40-минутный динамический час. Обучение 

проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. В феврале преду-

смотрены дополнительные каникулы продолжительностью 1 неделя. В 1-4 классах обуче-

ние ведется по новым федеральным государственным образовательным стандартам на-

чального общего образования. Занятия в 1 классепроводятся по УМК «Школа России», в 2-4 

классах- «Планета знаний». 
При 5-дневной учебной неделе максимально  допустимая недельная нагрузка во 2-4 классах со-

ставляет по 23 часа. В 1 классе при 5-дневной учебной неделе - 21 час. 

Форма промежуточной  аттестации для учащихся 2 - 4  классов -итоговые контрольные 

по русскому языку и математике. 

 

Учебный план для 1-4 классов начальной школы, реализующей ФГОС НОО 

 

Предметные области Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть Количество часов 
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Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте-

ние 

3 3 3 2 11 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 1 1 1 4 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

1 1 1 1 4 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики
 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая куль-

тура 

3 3 3 3 12 

Итого: 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

- 1 1 1 3 

Предмет по выбору общеобразовательной 

организации 

-  

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык  1 1 1 3 

Недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

План внеурочной деятельности  

Верхнетимерсянской СШ на 2020-2021учебный год 

Пояснительная записка 

 

1.1. . План внеурочной деятельности для обучающихся первых-четвертых классов, разра-

ботан в соответствии со следующими федеральными и региональными нормативными до-

кументами: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012г.№273 ФЗ« Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»(с изменениями вне-
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сенными:приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1644, прика-

зом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1577, приказом Минпросве-

щения России от 11 декабря 2020 года N 712)  ; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 7 мая 2020 г.  

N ВБ-976/04 "О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий"; 

 Основной образовательной программой начального общего образования муници-

пального общеобразовательного учреждения Верхнетимерсянской средней школы  

МО «Цильнинский район» Ульяновской области. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучаю-

щихся через организацию внеурочной деятельности. 

2. Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми  своих по-

требностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, куль-

турной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных заня-

тий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более ус-

пешного освоения его содержания; 

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 участие в общественно значимых делах; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реали-

зации в творческих объединениях дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного общения. 

3. Формы оценки: 
Для учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности в школе используются:  

 индивидуальная оценка на основании портфолио; 

 коллективная оценка деятельности группы обучающихся на основании проекта или 

творческой работы; 

  опросы, анкетирование и самооценка обучающихся по итогам выполняемых зада-

ний; 

 педагогическое наблюдение. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, форми-

руется на добровольной основе в соответствии с выбором обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, та-

ких, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные практики и другие формы). 

 

4. Направления внеурочной деятельности 

  В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта внеурочная деятельность в МОУ Верхнетимерсянской СШ организуется по сле-

дующим направлениям:           

- Спортивно-оздоровительное 

- Общеинтеллектуальное 

kodeks://link/d?nd=420248126
kodeks://link/d?nd=420248126
kodeks://link/d?nd=420248126
kodeks://link/d?nd=573219718
kodeks://link/d?nd=573219718
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- Общекультурное 

- социальное 

- духовно-нравственное, 

которые отражены в программах внеурочной  деятельности: 

 « Играем и поѐм весело живѐм» 

 «Народные промыслы» 

 «Мир движенийи здоровья» 

 «Азбука здоровья» 
Целью курса «Народные промыслы» является воспитание культуры игрового общения, 

ценностного отношения к подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа 

жизни. 

Целью курса  «Азбука здоровья» является  создание наиболее благоприятных условий 

для формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха; приобщение к занятиям  подвижными иг-

рами, использование их в свободное время на основе формирования интересов к опреде-

лѐнным видам двигательной активности. 

Целью курса «Играем и поѐм весело живѐм» является обеспечение эстетического, ин-

теллектуального, нравственного развития обучающихся.Воспитание творческой индиви-

дуальности ребѐнка, развитие интереса  к искусству театра и актерской деятельности. 

Целью курса «Мир движений и здоровья» является  создание условия для раскрытия и 

развития потенциальных творческих способностей, заложенных в ребенке. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предла-

гаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. Количество занятий внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными пред-

ставителями) с учетом занятости обучающегося в первой и второй половинах дня. 

Содержание программ курсов внеурочной деятельности определяется на основе требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы общего образования 

и с учетом программ, включенных в ее структуру, а также индивидуальных особенностей, 

интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов при формировании программы курса учитывают-

ся особенности их психофизического развития и требования ФГОС обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

 

5. Планируемые результаты 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Обучающийся знает и 

понимает общественную 

жизнь  

(1 класс) 

Обучающийся ценит обще-

ственную жизнь  (1-3 класс) 

Обучающийся самостоя-

тельно действует в общест-

венной жизни (3-4 класс) 

Приобретение 

обучающимся социальных 

знаний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

Формирование позитивных 

отношений обучающихся к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение обучающимся 

опыта самостоятельного со-

циального действия. 
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реальности и повседневной 

жизни. 

 

 

6. Ресурсное обеспечение 

1. Кадровое обеспечение 

В организации внеурочной деятельности задействованы все педагогические работники 

школы: учителя- предметники, классные руководители, педагог-психолог, учитель-

логопед. Координирующую роль осуществляет директор школы и заместители. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности в школе используются: учебные кабинеты, 

оборудованные компьютерной техникой, подключенной к локальной сети Интернет; об-

щешкольные помещения (актовый зал, библиотека, спортивный зал, площадка). 

3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется в рам-

ках финансирования основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

7.Режим занятий внеурочной деятельности для обучающихся 1-4классов 

В 1-4 классах предусмотрена пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебно-

го года в 1,3-4 классах – 33,35 учебные недели. 

Внеурочная деятельность соответствует требованиям СП 2.4. 3648-20 « Санитарно эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодѐжи» и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий 

в количестве до 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность организуется во второй по-

ловине дня не менее, чем через 30 минут после окончания учебной деятельности. Занятия 

проводятся в соответствии с расписанием и с учетом  общего количества часов недельной 

нагрузки. 

Режим занятий внеурочной деятельности для обучающихся 1-4классов 

 

 

Планвнеурочной деятельности. 1-4 классы. 2020-2021 учебный год. 

 

Направление вне-

урочной деятельно-

сти 

Название рабочей про-

граммы 

Объем внеурочной      деятель-

ности 

Все 

го 

1кл. 2 кл. 3кл. 4 кл. 

 

Интеллектуальное «Азбука здоровья» 1    1 

Общекультурное «Народные промыслы»    1 1 

№ 

п/п 

Название курса Время проведения занятий по дням недели 

Понед.      Вторник     Среда         Четверг      Пятница     

1. «Мир движений и здоро-

вья» 

   12.45-13.25  

2. «Народные промыслы»  13.20 -

14.00 

   

3. «Азбука здоровья»    11.45- 12.25  

4. «Играем и поем – весело 

живем» 

    11.45-12.25 
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Спортивно-

оздоровительное 

«Мир движенийи здоровья   1  1 

Общекультурное «Играем и поѐм весело жи-

вѐм» 

 1   1 

ИТОГО 1 1 1 1 4 

 

Годовой план внеурочной деятельности для 1-4 классов 

2020-2021 уч.год 

 

Направление вне-

урочной деятельно-

сти 

Название рабочей про-

граммы  

Объем внеурочной деятельности Все 

го 
1кл. 2 кл. 3кл. 4 кл. 

Интеллектуальное «Азбука здоровья» 33    33 

Общекультурное «Народные промыслы»    35 35 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мир движенийи здоро-

вья» 

  35  35 

Общекультурное «Играем и поѐм весело 

живѐм» 

 35   35 

ИТОГО 33 35 35 35 138 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Календарный учебный график МОУ Верхнетимерсянской СШ 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 

       Годовой календарный учебный график муниципального общеобразовательного уч-

реждения Верхнетимерсянскойсредней школы муниципального образования «Цильнин-

ский район» Ульяновской области(далее – школа)  на 2020-2021 учебный год является од-

ним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процес-

са.  

Годовой календарный учебный график школы составлен на основе: 

1.   ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). 

3. Письма  Министерства  образования и науки Ульяновской области 18.08.2020 №73-

ИОГВ01/5516 исх. «Об организации 2020-2021 учебного года»;  

– Устава школы; 

– Решения заседания педагогического совета школы (протокол №1 от 26.08.2020 года). 

 

Школа работает в режиме пятидневной учебной  недели в 1-11 классах. 

Учебные занятия в школе начинаются в 08 часов 15 минут, заканчиваются  в  14 часов 

35 минут. 
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       Продолжительность уроков в школе в 1-х классах составляет 35 минут (в первом 

полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2-11 классах – 40 минут. Продолжитель-

ность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.   

Школа в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет от-

ветственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с годовым календарным учебным графиком. 

 
Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год в начальной школе 

Этапы образовательно-

го процесса 
 

1 класс 
 

2 – 4 класс 
Начало учебн. года 1сентября 
Продолжительность 

учебного года 
33 недели 35 недель 

Продолжительность 

учебных периодов 
  

1 триместр (1-9 кл.) 01.09.20-22.11.20 01.09.20-22.11.20 
2 триместр(1-9 кл.) 23.11.20-23.02.21 23.11.20-23.02.21 
3 триместр(1-9 кл.) 24.02.21-31.05.21 24.02.21-31.05.21 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 

Продолжительность 

урока 
35,40 минут 

 
 

40минут 
Режим учебных заня-

тий 
Сентябрь, октябрь:    

08.15 – 08.50 - 1 урок 

09.00  – 09.35- 2 урок  

09.35 -09.55  - завтрак 

09.55 –10.35 -динам.пауза 

10.45 – 11.20 – 3 урок 

11.20 – 11.40  - обед 

Ноябрь- декабрь:   

08.15 – 08.50 - 1 урок 

09.00  – 09.35- 2 урок  

09.35 -09.55  - завтрак 

09.55 –10.35 -динам.пауза 

10.45 – 11.20 – 3 урок 

11.20 – 11.40  - обед 

11.40 -  12.15 – 4 урок 

Январь - май:   

08.15 – 08.55 - 1 урок 

09.05  – 09.45- 2 урок  

09.45 -10.05  - завтрак 

10.05 –10.45 -динам.пауза 

10.55 – 11.30 – 3 урок 

11.30- 11.50 - обед 

12.00 – 12.40 – 4 урок 

 08.15 – 08.55 - 1 урок 

09.05  – 09.45- 2 урок 

09.45 -10.05  -  завтрак 

10.05 -10.45  - 3 урок 

10.55 – 11.35 –4 урок 

11.35 – 11.55  - обед 

 11.55  – 12.35- 5 урок 

 
 

Промежуточная атте-

стация 
 4-18мая 

Окончание учебного 

года 
25 мая 31 мая 
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Каникулы: осенние 5.10.20 -- 11.10.20 5.10.20 -- 11.10.20 

Ноябрьские  16.11.20 -- 22.11.20 16.11.20 -- 22.11.20 

Новогодние 30.12.20 -- 10.01.21 30.12.20 -- 10.01.21 

Зимние  18.02.21 -- 23.02.21 18.02.21 -- 23.02.21 

Весенние  3.04.21 -- 7.04.21 3.04.21 -- 7.04.21 

Летние  29.05.21 -- 31.08.21 1.06.21 -- 31.08.21 

Дополнительные  15.02.21 -- 17.02.21  

 

Календарныйграфиквоспитательнойработы-

на2020-2021учебныйгод в начальной школе 

Ключевыеобщешкольныедела 

Дела Классы Времяпроведе-

ния 

Ответст-

венные 

Торжественная линейка «Первый зво-

нок» 

1-4 1 сентября Заместительди-

ректора по ВР,  

«Урок победы» 3-4 1 сентября Заместительди-

ректора по ВР, 

Классный руко-

водитель психо-

лог Профилактическиемероприятияпо выявлению

 коронавирусной инфек-

ции.Мероприятияпогигиене при гриппе,

 коронавирусной инфекции иОРВИ. 

1-4 Втечение ме-

сяца 

Классные-

руководи-

тели 

Мероприятия месячников безо-

пасностиигражданскойзащиты детей (по     про-

филактике ДДТТ, пожарной-

безопасности,экстремизма, терроризма,      учеб-

но-тренировочная эвакуацияучащихся изздания) 

1-4 сентябрь Заместительди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители, препода-

ватель-

организатор по 

ОБЖ 

 Неделя безопасности детей и 

подростков (безопасное поведение) 

1-4 2-7 сентября Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 
Внимание,дети!»(профилактические мероприятия) 1-4 2-16 сентября Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 
ДеньокончаниявторойМировой войны 1-4 3 сентября Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 
 Декадапротиводействияидеологии терроризмаи-

экстремизма(классные ча-

сы),акция"Помнить,чтобыжить", посвященнаяД-

нюсолидарностив борьбе с терроризмом 

1-4 3-13 сентября Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 

Единыйденьдорожнойбезопасности (запись в

 журнал инструктажа,

 раздача буклетов). 

1-4 8 сентября Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 

ЕДБ "«Безопасность детей на дороге» 1-4        8 сентября      Заместительдиректо-

ра по ВР, 

     Классныеруководи-

тели           «Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь Классныеруко-

водители Деньгражданскойобороны 1-4 2 октября Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 
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День Учителя (изготовление откры-

ток,поздравление учителей) 

4 5 октября Классныеруково-

дители 

Всероссийскийурок"Экология и энергосбе-

режение"в рамках Всероссийского фестива-

ля энергосбережения #Вместе Ярче 

1-4 16 октября Заместительди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников      в      сети      Интернет. Проведе-

ниетематическогоурокав рамках образователь-

ного процесса (рекомендацииМинобрнау-

киРоссии от 05.07.2016 года). вред их здоровью  и 

развитию» 

1-4 30 октября 

 

 

 

 

        10 октября 

Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители, Учитель 

информатики 

Акция«Здоровью- зелѐный свет!» 1-4 октябрь Заместительди-

ректора поВР,  

«Осенние посиделки» 3 октябрь Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители  
 Классные часы на тему  1-4 Октябрь Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 

«Международный день Организации Объе-

диненныхНаций»,«Каквести себявчрезвы-

чайныхситуациях»«Виды терро-

ристических актов 

 экстремизм, их последствия»  

 актов, экстремизм, их последст-

вия» Всемирнаяакция памятижертв ДТП 1-4 19 ноября Заместительдиректора 

по ВР, Преподава-

тель-организатор 

ОБЖ 
Урок«Поговорим о толерантности» 1 ноябрь Классныеруково-

дители 

Тематическое занятие«Что такое экстре-

мизм?» 

3 ноябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Тематические классныечасы по вопросам фор-

мирования культуры толерантности:«Давайте 

дружить», «Возьмемся за руки, друзья»,«Нам 

надо лучше знать другдруга», «Приемы эффек-

тивного общения», «Всемы разные, но всемы 

заслуживаемсчастья» 

1-4 ноябрь Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 

Выставка рисунков ко Дню Матери 1-4 ноябрь Заместительди-

ректора по ВР, 

Учитель ИЗО 

Праздничныйконцерт,посвящѐнный Дню Матери 1-4 ноябрь Заместительди-

ректора по ВР,  

Классныеруково-

дители 
Месяцправовыхзнаний(классные ча-

сы,профилактическиебеседыпо правиламповеде-

ниявобщественных мес-

тах,припроведениимассовых мероприятий, на

 транспорте, на во-

доемах) 

1-4 ноябрь Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 
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НовогодняяакцияЮИД«Безопасные каникулы» 1-4 декабрь Заместительди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители, препода-

ватель-

организатор по 

ОБЖ 

Классныечасынатему«Конституция — основной 

закон нашей жизни» 

1-4 декабрь Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 
Тематическое игровое занятие 

«Коррупция      в      мире      сказок», приуро-

ченное    к    Международному Дню борьбы с 

коррупцией 

 3-4 Декабрь Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 

Новогодняя сказка 1-4 декабрь Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 
Новогодние хороводы 1-3 декабрь Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 
Новогоднийбал  4 декабрь Заместительди-

ректора поВР,  

Тематическиеуроки,посвящѐнные Дню полного

 освобождения Ленинграда от блока-

ды 

1-3 январь Заместительди-

ректора по ВР,  

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасностьвглобальнойсети» (классныечасы-

беседы) 

1-4 февраль Классныеруково-

дители 

Конкурсвоенно патриотической песни 2 Февраль Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 
«День защитника Отечества» 

(классныечасы, беседы) 

1-4 февраль Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 
Тематические уроки на тему 

«Пожарная безопасность» 

1-4 февраль преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классныеруково-

дители 
Акция-флешмоб «Здоровым быть мод-

но» 

1-4 февраль преподаватель-

организатор по 

ОБЖ 
Классныечасы на тему «Кто такой терро-

рист?»,«Психологический портрет террориста 

и его жертвы», «Проблемы межнациональных 

отношений». 

1-4 Февраль Классныеруково-

дители 

преподаватель-

организатор по 

ОБЖ 

Акция, посвящѐнная подвигу де-

сантников 6-й роты 1 марта 2000 г. 

1-4 1 марта преподаватель-

организатор по 

ОБЖ  
«Весенняя капель». Международный женский день 

8 марта 
1-4 март Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 

 

Праздник«Прощание с букварем» 1 март Классныеруково-

дители 

 
Всероссийская неделя детской 

юношескойкниги. 

1-4 25-30 марта Заместительди-

ректора по ВР, 

Зав. библиотекой 
Классные часы на тему 

«Международныйденьборьбыза ликвидацию                               

расовой дискриминации», 

«Понятия террор и терроризм»; «Скажем 

экстремизмунет»; «Ценности, объединяю-

щие мир». 

1-4 Март Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 
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Игра «Космическая Одиссея» при-

уроченная ко Днюкосмонавтики 

4 апрель Заместительди-

ректора по ВР,  

Викторина «За здоровый образ жизни». 1-4 апрель Заместительди-

ректора по ВР 

 Конкурстворческих работ (рисунки, пла-

каты, буклеты) «Мирбез насилия («Мыза-

безопасный мир»,«Дети противтеррориз-

ма»). 

  1-4 апрель Заместительди-

ректора по ВР,  » 

Классныечасы на тему «Сила России в единстве 

народов»,«Мои друзья-представителиразных 

культур», «Будьтебдительны»,«Уроки антитерро-

ра» 

1-4 Апрель Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 

Торжественный концерт для жителей села в честь 

празднования ДняПобеды. 

1-4 май Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 

 Классныечасынатему«Помнить, чтобы жить!»  

» 

1-4 май Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 
Торжественнаялинейка«Последний звонок» 4 май Заместительди-

ректора по ВР, 

Классныеруково-

дители 

 

 

Курсывнеурочнойдеятельности 

 

Названиекурса 

 

Классы 
Количествоча-

соввнеделю 

 

Ответствен-

ные 
«Азбука здоровья»       1 1 Топтыгина Г.А. 

«Народные промыслы» 4 1 Горбунова Л.Н. 

«Мир движенийи здоровья       3 1 Мещанинова О.А. 

«Играем и поѐм весело живѐм» 2 1 Зайцева Р.В. 

 

Самоуправление 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочно-

евремяпроведения 

 

Ответ-

ствен-

ные 
Выборы старост, активовклассов, распределе-

ние обязанностей. 

1-4 сентябрь Классныеруководители 

Работа в соответствиис обязан-

ностями 

1-4 Втечение года Классныеруководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классныеруководители 

 

Профориентация 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочно-

евремяпроведения 

 

Ответст-

венные 

Месячник профориентацийв школе:- конкурс

 рисунков, проект «Профессии       моих

 родителей», виктори-

на«Всепрофессииважны– 

выбирай на вкус!»,беседы 

1-4 январь Классные-

руководи-

тели,  

 

Школьныемедиа 
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Дела,события,мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочно-

евремяпроведения 

 

Ответст-

венные 

Размещение созданных детьми сти-

хов,иллюстрацийна страницах школьной газе-

ты «Я+ТЫ=МЫ» 

1-4 Втечение года   

Видео-, фотосъемка классных меро-

приятий. 

1-4 Втечение года (по 

плану классного 

руководителя) 

Классныеруководители 

 

Детскиеобщественныеобъединения 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочно-

евремяпроведения 

 

Ответст-

венные 

Участие в проектахиакциях детского объединения 

«МЫ» 

1-4 Втечение года (по 

плану педагога-

организатора) 

Классныеруководите-

ли 

Экскурсии,экспедиции,походы 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочно-

евремяпроведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в 

школе 

1-4 Втечение года (по 

планукл. руково-

дителя) 

Классныеруководите-

ли 

Посещение концертов 1-4 Втечение года (по 

планукл. руково-

дителя) 

Классныеруководите-

ли 

Поездкив Ледовыйдворец г. Ульяновск 1-4 декабрь Классныеруководите-

ли 

Сезонныеэкскурсии наприроду 1-4  Классныеруководите-

ли 

Организацияпредметно-эстетическойсреды 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочно-

евремяпроведения 

 

Ответст-

венные 

Выставкирисунков, фотографий творче-

скихработ, посвященных событиям и па-

мятнымдатам 

1-4 Втечение года (по 

плану воспитателя 

ГПД) 

Уч

ите

ль 

ИЗ

О,  

   Классные-

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 Втечение года (по 

планукл. 

руководителя) 

Классные руко-

водители 

Трудовые десанты поуборке кабинетов 

итерритории школы 

1-4 Втечение года (по 

планукл. руково-

дителя) 

Классныеруково-

дители 
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Праздничноеукрашение кабинетов, окон каби-

нета 

1-4 Втечение года (по 

планукл. руково-

дителя) 

Классныеруково-

дители 

 

РАБОТАСРОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочно-

евремяпроведения 

 

Ответст-

венные 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Директор 

школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классныеруково-

дители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

1-4 Втечение года Зам.директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 Втечение года Классныеруково-

дители Совместные сдетьмипоходы, экскурсии. 1-4 По плану классных 

руководителей 

Классныеруково-

дители 

Работа Совета профилактикис неблагополучны-

мисемьямипо вопросам воспита-

ния, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

 

КЛАССНОЕРУКОВОДСТВО (согласно индивидуальным планам ра-

боты классныхруководителей) 
 

ШКОЛЬНЫЙУРОК 

(согласно индивидуальным планамработыучителей-предметников) 

 
 

 

 

 

 

Приложение 5 

Учебники, используемые  на уровне  начального общего образования  

в 2020-2021 учебном году 
 

 Учебники и учебные пособия 

1.  Л.Я.Желтовская учебник «Русский язык»  АСТ «Астрель» 2018 год 

2.  Э.Э.Кац Учебник «Литературное чтение» в  1кл. АСТ «Астрель» 2019год 

 Т.В.АртемьеваМ.К.Волков Учебник «Чувашский букварь»1 класс. Чувашское 

книжное издательство, 2015г. 

3.  Т.В.Артемьева, О.И.Печников. Учебник «Литературное чтение» 1класс. Чу-

вашское книжное издательство, 2014г. 

4.  М.И.Башмаков Учебник «Математика» в 2-х частях 1 кл.АСТ «Астрель» 2018 
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 Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов Учебник «Окружающий мир» 1 класс 

Изд. Астрель, 2020 г.   

5.  Н.Н.Сокольникова Учебник «Изобразительное искусство» 1 класс 

АСТ «Астрель» 2016год 

6.  Т.И.Бакланова Учебник «Музыка» АСТ «Астрель» 2012год 

7.  О.В.Узорова, Е.А.Нефѐдова «Технология». 1 класс  Изд. Астрель,2013 г.   

8.  Т.С.Лисицкая, Л.А.Новикова «Физическая культура» 1 класс 

Изд. «Астрель» 2013 г. 

9.  Э.Э.Кац,  Литературное чтение 2-х ч. 2 класс.  Астрель. 2018. 

10.  Л.Я.Желтовская  Русский язык. 2 –х ч.2 класс. Астрель. 2018г. 

11.  М.И.Башмаков, Математика – 2х ч. 2класс. Астрель. 2018г. 

12.  Г.Г.Ивченкова. Окружающий мир – 2х ч. 2класс.Астрель. 2017г 

13.  Т.И.Бакланова 2класс. Астрель. 2017г. 

14.  Н.Н.Сокольникова. Изобразительное искусство. 2класс.Астрель. 2017г. 

15.  О.В.Узорова Технология.2 класс.Астрель 2017г 

16.  Ю.А.КомароваАнглийский язык. 2 класс.Русское слово. 2016г. 

17.  Э.Э.Кац Литературное чтение 2-х ч.3 класс. Астрель. 2017. 

18.  Л.Я.Желтлвская  Русский язык.2-х ч. 3 класс.Астрель. 2017г. 
 

19.  М.И.Башмакова. Математика – 2х ч. 3класс.  Астрель. 2016г. 

20.  Г.Г.Ивченкова  Окружающий мир – 2х ч.3класс.Астрель. 2017г. 
 

21.  Ю.А.Комарова, Английский язык. 3 класс. Русское слово. 2017г 

22.  Т.И.Бакланова. Музыка. 3класс.Астрель. 2017г. 
 

23.  Н.Н.Сокольникова, Изобразительное искусство. 3 класс. М. Просвещение. 

2016г. 

24.  О.В.Узорова Технология.3 класс. Астрель. 2017г. 

25.  Э.Э.Кац Литературное чтение 3-х ч. 4 класс.  Астрель. 2017 

26.  Л.Я.Желтовская, Русский язык. 4 класс. Астрель. 2017г. 

27.  М.И.Башмаков,М.Г.Нефедорова. Математика – 2х ч. 4 класс.   

 Астрель. 2017г. 
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28.  Г.Г.Ивченкова. Окружающий мир – 2х ч.4 класс. Астрель. 2017г. 
 

29.  Ю.А.Комарова, Англиский  язык. 4 класс. Русское слово. 2016г. 

30.  Критская Е.Д. Сергеева Г.П.  Музыка. 4 класс. М. Просвещение. 2017г. 

31.  Н.Н.Сокольникова, Изобразительное искусство. 4 класс.  Астрель. 2018г. 

32.  О.В.Узорова, Технология.4 класс.Астрель. 2017г. 

33.  Т.А.Костюкова. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики: 4 класс.  Русское слово-. 2018 г. ФГОС 
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