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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 
(далее ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17» города Усолье - 

Сибирское (далее МБОУ «СОШ №17») разработана на основе Федерального 
закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»», в соответствии с требованиями федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) с 
учётом примерной ООП НОО и особенностей образовательного учреждения и 
образовательных потребностей. Срок получения начального общего образо-
вания в соответствии с ФГОС НОО составляет 4 года.  

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

 

Цели реализации основной образовательной программы начального 
общего образования: 
- определение содержания и организации образовательной деятельности при 
получении начального общего образования в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО; 
- обеспечение достижения учащимися планируемых результатов освоения 
ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Достижению поставленных целей при разработке и реализации ООП 
НОО способствует решение следующих основных задач: 
- обеспечение равных возможностей получения качественного начального 
общего образования; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся при получении 
начального общего образования, становление их гражданской идентичности 
как основы развития гражданского общества; 
- обеспечение преемственности основных образовательных программ до-
школьного, начального общего, основного общего образования; 
- обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия многонаци-
онального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями 
и культурой многонационального народа России; 
- обеспечение демократизации образования и всей образовательной деятель-
ности, в том числе через развитие форм государственно-общественного 
управления, расширение возможностей для реализации права выбора педа-
гогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки 
знаний учащихся, воспитанников, использования различных форм образова-
тельной деятельности учащихся, развития культуры образовательной среды 
МБОУ «СОШ №17»; 
- формирование критериальной оценки результатов освоения учащимися ос-
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новной образовательной программы начального общего образования, дея-
тельности педагогических работников, организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, функционирования системы образования в целом; 
- обеспечение  условий для эффективной реализации и освоения учащимися  

ООП НОО, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития 
всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 
специальных условиях обучения, одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО  
и состава участников образовательных отношений 

 

В основе формирования и реализации основной образовательной про-
граммы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-
мационного общества, инновационной экономики, задачам построения де-
мократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфес-
сионального состава российского общества; 
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в си-
стеме образования на основе разработки содержания и технологий образова-
ния, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития учащихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
ФГОС НОО, где развитие личности учащегося на основе усвоения универ-
сальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и ос-
новной результат образования;  
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 
отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 
развития учащихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
и среднего общего образования;  
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого учащегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми в познавательной деятельности;  
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования, что и со-
здает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых 
знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.  
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Состав участников образовательных отношений:  
- учащиеся (не младше 6,5 лет);  
- родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся;  
- педагогические работники и их представители;  
- организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего об-
разования осуществляется:  
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;  
- 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 учащихся, предусматриваю-
щее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 
ценностей;  
- укрепление физического и духовного здоровья учащихся.  

ООП НОО сформирована с учетом особенностей уровня начального 
общего образования как фундамента всего последующего обучения. Началь-
ная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный:  
- с изменением при поступлении в  школу ведущей деятельности ребенка – с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-
ствия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 
познании, социальном признании и самовыражении;  
- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выра-
жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития;  
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к ор-
ганизации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 
деятельности; 
- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности;  
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с харак-
тером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межлич-
ностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской иден-
тичности и мировоззрения.  

В ООП НОО учитываются также характерные для младшего школьного 
возраста  (от 6,5 до 11 лет) особенности:   
- центральные психологические новообразования, формируемые на данном 
уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысло-
вая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия со-
держания, оснований и способов действий, планирование и умение действо-
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вать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляе-
мое как моделирование существенных связей и отношений объектов;   
- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-
ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и соци-
альных мотивов и личностного смысла учения.  

Определены следующие принципы к формированию ООП НОО:  
Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной де-

ятельности является развитие личности ребенка. 
Принцип добровольности предполагает систему выбора образователь-

ных программ, видов деятельности, режима занятий.  
Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внима-

ние на врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные 
черты личности.   

Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способно-
стей личности в системе базового и дополнительного образования.   

Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер обра-
зования.   

Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 
Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, 

корректировать действия участников образовательных отношений, осу-
ществлять мониторинги и диагностики.   

Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и до-
полнительных программ с возможными изменениями ФГОС НОО.  

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик 
выпускника («портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в 
ФГОС НОО:   

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;   
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;   
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;   
- владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации 

собственной деятельности;   
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки пе-

ред семьей и обществом;   
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обос-

новывать свою позицию, высказывать свое мнение;   
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружа-

ющих образа жизни. 
 

 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 
начального общего образования 

 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной де-
ятельности при получении начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, лич-
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ностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для само-
стоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовер-
шенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.   

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной де-
ятельности при получении начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно - нравственное, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для само-
стоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовер-
шенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной дея-
тельности в соответствии с действующим законодательством и санитарными 
правилами и нормативами. При реализации ООП НОО используются совре-
менные образовательные технологии деятельностного типа. Реализация ООП 
НОО ведется на государственном языке Российской Федерации - русском 
языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Феде-
рации в рамках ООП НОО осуществляется в соответствии с ФГОС НОО.  

В период каникул для реализации целей ООП НОО используются воз-
можности организаций отдыха детей и их оздоровления, летнего лагеря, со-
здаваемых на базе МБОУ «СОШ №17» и организация дополнительного об-
разования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в 
ООП НОО предусмотрена предметная область «Основы религиозных культур 
и светской этики», обеспечивающий этнокультурные интересы учащихся, в 
том числе, внеурочная деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП  НОО содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и плани-
руемые результаты реализации ООП НОО, а также способы определения до-
стижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку;  
- планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО;  
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального об-
щего образования и включает следующие  программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:  
- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при 
получении начального общего образования;  
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной де-
ятельности;  
- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при по-
лучении начального общего образования;  
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни;  
- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации обра-
зовательной деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО. Орга-
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низационный раздел включает:  
- учебный план начального общего образования;  
- календарный учебный график, план внеурочной деятельности;  
- систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 
Стандарта.  

Программа адресована педагогическим работникам, учащимся и их 
родителям (законным представителям). 

 

 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образова-
тельная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социа-
лизации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования 
у них потребностей к участию в социально значимых проектах и самоуправ-
лении, создания условий для развития учащихся, реализации их творческой и 
познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения 
учащимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Учреждение реализует оптимизационную модель внеурочной деятель-
ности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов общеобразователь-
ного учреждения. В ее реализации принимают участие все педагогические 
работники образовательного учреждения. Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциональ-
ными обязанностями: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, с учеб-
но-воспитательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для  
развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятель-
ности общешкольного коллектива; 

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития 
их интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного 
времени; 

- взаимодействует с родителями учащихся. 
Наша модель предполагает интеграцию учебного, внеучебного, допол-

нительного образования детей и взаимодействие с культурными и образова-
тельными учреждениями города. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ «СОШ 
№17». Все виды внеурочной деятельности ориентированы на образователь-
ные результаты в соответствии с ФГОС. Внеурочная деятельность опирается 
на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет 
сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 
из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 
решить еще целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
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- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
- улучшить условия для развития ребенка. 
Основные принципы плана: 

- соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с тех-
нологиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной дея-
тельности в школе; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

МБОУ «СОШ №17» организует внеурочную деятельность по следую-
щим направлениям развития личности: 
- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное; 
- социальное. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подклю-
читься к занятиям по интересам, познать новый способ существования - 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 
способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дис-
циплинам. 

При конструировании плана внеурочной деятельности максимально 
учитывались предложения педагогического коллектива школы, учащихся и их 
родителей (законных представителей). 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО 

 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы представлены в соответствии с группой личностных результатов, 
раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 
действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапред-
метных результатов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы представлены в соответствии с группами результатов учебных 
предметов, раскрывают и детализируют их. 
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В структуре планируемых предметных результатов выделен блок об-
щецелевой (общие предметные результаты освоения программы). Критери-
ями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 
задач образования на данном уровне, необходимость для последующего 
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность учащихся. Достижение планируемых результатов этой 
группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе 
освоения данной программы посредством накопительной системы оценки 
(портфолио), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-
тельскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с 
помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися 
заданий базового уровня служит единственным основанием для положи-
тельного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-
ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приво-
дятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
разделу (году обучения) программы учебного предмета и выделяются курси-
вом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 
группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие 
более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения уча-
щимися как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, 
так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропе-
девтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 
целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предостав-
ление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового кон-
троля.  

Основные цели такого включения - предоставить возможность уча-
щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с ба-
зовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 
наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися за-
даний, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых ре-
зультатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 
уровень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчер-
кивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 
направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на  дифференциации требований к подготовке учащихся.  
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Подробное описание планируемых результатов по годам обучения 
представлено в рабочих программах учебных предметов.  

При получении начального общего образования устанавливаются пла-
нируемые результаты освоения: междисциплинарной программы Формиро-
вание универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа 
с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; учебных 
программ по всем учебным предметам: «Русскому языку», «Литературному 
чтению», «Иностранному языку», «Математике», «Окружающему миру», 
«Основам религиозных культур и светской этики», «Изобразительному ис-
кусству», «Музыке», «Технологии», «Физической культуре». 

В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №17» образовательная дея-
тельность ведется на государственном русском языке, который является 
родным для большинства учащихся. Участники образовательных отношений 
не предъявляют требований по изучению других национальных языков РФ, а 
также национальной литературы в качестве родных. Таким образом, пред-
метные результаты освоения родного языка и родной литературы реализованы 
в предметных результатах освоения русского языка и литературы соответ-
ственно. 

 

 

 

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 лич-
ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформи-
рованы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной дея-
тельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мо-
ральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-
ненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 
овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-
ники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), орга-
низовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
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сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-
жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-
нейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия. У выпускника будут 
сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 
и принятия образца «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-
альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-
зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея-
тельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополу-
чие, осознание своей этнической принадлежности; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-
ков, так и поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, диф-
ференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 
уровню; 
• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов мораль-
ного поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного ми-
ра, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выра-
женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-
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тельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-
ступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориента-
ции на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-
кусство как значимую сферу человеческой жизни. 
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, усольчанина, любящего свою малую родину, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознающего 
ответственность за судьбу России и своей региона - Иркутской области. 
• формирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной литературой, в 
том числе литературой Иркутской области, творчеством усольских - пи-
сателей, художников и музыкантов. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универ-
сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-
тивные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, состав-
ляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-
рактера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-
ализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

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

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем ре-
шения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуника-
тивных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-
гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 
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клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-
чины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и вы-
ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-
сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления ана-
логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при-
знавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договари-
ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-
ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-
вать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;  

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

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-
сами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде началь-
ного общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 
действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Выпускник научится:  
- принимать и сохранять учебную задачу;  
- учитывать выделенные учителем  ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем;  
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-
шения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-
троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-
дителей и других людей;  
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- различать способ и результат действия;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-
нове его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предло-
жения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис-
пользовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском  и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться: 
-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
-  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале;  
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произ-
вольного внимания; 

-  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник 
научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом  информационном простран-
стве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;  
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
- строить сообщения в устной и письменной форме;  
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов);  
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-
ственных признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях;  
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущност-
ной связи;  
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;  
- устанавливать аналогии;  
- владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и сети Интернет;  
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- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  
- осуществлять сравнение, сериацию  и классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  
- строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей;  
-  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник 

научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе сред-
ства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии;  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
- формулировать собственное мнение и позицию;  
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов;  
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет;  
- задавать вопросы;  
- контролировать действия партнера;  
- использовать речь для регуляции своего действия;  
- адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-
никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоги-
ческой формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других лю-

дей, отличные от собственной;  
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников;  

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
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полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-
тельности и сотрудничества с партнером;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-
ния разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности.  

 

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 
получении начального общего образования выпускники приобретут первич-
ные 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. Овладеют 
элементарными навыками чтения информации, представленной в нагляд-
но-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие 
читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для ре-
шения практической или учебной задачи информации, систематизация, со-
поставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 
интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Выпускники смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия ре-
шений в простых учебных и практических ситуациях. Получат возможность 
научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приоб-
ретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 
сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жиз-
ненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. Вы-
пускник научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три су-
щественных признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выде-
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лять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его опи-
санию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 
- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но 
и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поис-
ковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Вы-
пускник научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу-
менты, подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-
цию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-
танном. 

Работа с текстом: оценка информации. Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-
сте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-
лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-
стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых све-
дений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-
шанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять до-
стоверную (противоречивую) информацию. 
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Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необ-
ходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 
Учащиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в кото-
рых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан-
ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекомму-
никационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 
различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 
при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редакти-
ровать, сохранять и передавать сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной ин-
формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; определять возможные источники её получения; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации. Они научатся 
планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и 
ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предме-
тов, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые универ-
сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-
нову успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. Вы-
пускник научится: 
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-
но-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упраж-
нения (минизарядку); 
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных. Выпускник научится: 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче-
ских средств (сканера, микрофона и т. д.), сохранять полученную информа-
цию; 
- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на рус-
ском и иностранном языках, использовать компьютерный перевод отдельных 
слов; 
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Обработка и поиск информации. Выпускник научится: 
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и тех-
ническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использо-
вать сменные носители (флэш-карты); 
- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя ин-
струменты ИКТ; 
- следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавто-
матический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; 
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список используемых информационных ис-
точников (в том числе с использованием ссылок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; кри-
тически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. Выпускник научится: 
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редакти-
ровать, оформлять и сохранять их; 
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 
тезисы для презентации; 
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компью-
тера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-
тельного учреждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера, в том 
числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация. Выпускник 
научится: 
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 
средах (робототехника); 
-определять последовательность выполнения действий, составлять инструк-
ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последователь-
ного выполнения и повторения; 
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы; 
- моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.2. Предметные результаты 

 

Предметные результаты - освоенные учащимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области де-
ятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
а также система основополагающих элементов научного знания, лежащих в 
основе современной научной картины мира.  

 

1.2.2.1. Русский язык 

 
1 класс 

Предметные результаты освоения программы: 
- представление о русском языке как государственном языке нашей страны, 
Российской Федерации; 
- представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
- представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 
графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 
объёме учебной программы); 
- практические умения работать с языковыми единицами;  
- представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 
развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 
- представление о правилах речевого этикета; 
- адаптация к языковой и речевой деятельности. 
  

Развитие речи 

Учащийся научится: 
- первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знако-
мыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
- составлять текст из набора предложений; 
- выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать 
текст. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- различать устную и письменную речь;  
- различать диалогическую речь;  
- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавли-
вать их последовательность в тексте; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- соотносить заголовок и содержание текста; 
- составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 
рисунка);  
- составлять текст по его началу и по его концу; 
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- составлять небольшие монологические высказывания по результатам 
наблюдений за фактами и явлениями языка.  
 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 
− различать звуки речи;  
− понимать различие между звуками и буквами; 
− устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 
− различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить;  
− определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 

или безударный; 
− различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
− различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, опреде-

лять их в слове и правильно произносить;  
− различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие со-

гласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

стол, конь, ёлка; 

− различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 
на слоги;  

− обозначать ударение в слове; 
− правильно называть буквы в алфавитном порядке; 
− различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 
− различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдо-

сти-мягкости согласных звуков; 
− определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 
Учащийся я получит возможность научиться: 
− наблюдать над образованием звуков речи; 
− определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 
− обозначать на письме звук [й’]; 
− располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

коньки, утюг, яма, ель; 

− находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

− произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литера-
турного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учеб-
нике). 
 

Лексика. 
Учащийся научится: 
− различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочета-

ний (книга — агник); 

− различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 
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− определять количество слов в предложении, вычленять слова из предло-
жения;  

− классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, 
животные, растения, инструменты и др.); 

− определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, 
слова-извинения, слова-благодарения); 

− определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» 
учебника. 

 

Морфология 

Учащийся получит возможность научиться: 
− различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 
− соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 
− соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который от-

вечают эти слова; 
− соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 
− различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

 

Синтаксис 

Учащийся научится: 
− различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 
− выделять предложения из речи;  
− соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 
− определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 
− соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 
− составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 
− составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, 

на тему «Весна»); 
− писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
− определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения;  
− устанавливать связь слов в предложении; 
− сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без тер-

минов) с опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, (ме-
лодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 
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− применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 
предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, 
щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих 
в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале 
предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные 
в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца 
предложения ( . ? !); 

− безошибочно списывать текст с доски и учебника; 
− писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Учащийся получит возможность научиться: 
− определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
− писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных 

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

− писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 
слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

− применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 
диктовку и при списывании;  

− пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством 
самоконтроля. 
 

2 класс 

Общие предметные результаты освоения программы 

− понимание значения русского языка как государственного языка нашей 
страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

− воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному 
языку русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

− понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 
явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

− первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (ор-
фоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета (в объёме изучаемого курса); 

− начальные умения выбирать адекватные языковые средства при состав-
лении небольших монологических высказываний; 

− овладение первоначальными научными представлениями о системе и 
структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми поняти-
ями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, 
морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

− применение орфографических правил и правил постановки знаков препи-
нания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого 
курса); 

− первоначальные умения проверять написанное; 
− овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
− формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, 
слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме 
изучаемого курса). 

Развитие речи 
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Учащийся научится: 
− участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить 

на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
− строить предложения для решения определённой речевой задачи (для от-

вета на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 
− (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую ин-

формацию, 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 ре-

чи; 
− отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
− анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанав-

ливать их последовательность в тексте; 
− понимать тему и главную мысль текста (при её 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 
− анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или пись-
менном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 
содержания; 

− соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имею-
щихся в словарях учебника; 

− озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
− распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рас-

суждение; 
− замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 
− составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной подго-
товки); 

− находить средства связи между предложениями (порядок слов, место-
имения, синонимы); 

− составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 
фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

− составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (поме-
щённых в учебнике); 

− письменно излагать содержание прочитанного текста (после предвари-
тельной подготовки) по вопросам; 
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− проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содер-
жании и оформлении. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 
− различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и пра-

вильно произносить звуки в слове и вне слова; 
− определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, 

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

непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме 
изученного); 

− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 
по заданным параметрам; 

− понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 
обозначении); 

− анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характери-
стикам звуков; 

− определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
− определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й’]; 
− определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и клас-

сифицировать слова по слоговому составу; 
− определять ударный и безударные слоги в слове; 
− правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфа-

виту; 
− использовать знание алфавита при работе со словарями; 
− определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мяг-
кости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

− находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, 
сказка); 

− произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литера-
турного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Учащийся получит возможность научиться: 
− осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помо-

щью заданного в учебнике алгоритма; 
− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 
− применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, со-
гласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

− пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: про-
белом между словами, знаком переноса, абзацем. 
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Лексика 

Учащийся научится: 
− осознавать слово как единство звучания и значения; 
− выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 
− различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
− иметь представление о синонимах и антонимах; 
− распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
− подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 
− наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
− наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значе-

нии. 
Учащийся получит возможность научиться: 
− выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 
− на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 
− замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 
− пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
 

Состав слова (морфемика) 
Учащийся научится: 
− осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с по-

нятием «однокоренные слова»; 
− владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных 

слов среди других (неоднокоренных) слов; 
− распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с за-
данным корнем; 

− определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алго-
ритмом (памяткой определения корня слова). 

Учащийся получит возможность научиться: 

− различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
− различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, одно-

коренные слова и синонимы; 
− подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 
 

Морфология 

Учащийся научится: 
− различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с опре-
делённой частью речи; 

− находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усво-
енных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 
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− находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 
речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существитель-
ные по вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена суще-
ствительные, определять форму числа имён существительных; 

− находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 
речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

− находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опозна-
вать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные место-
имения, 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 
− различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усво-

енных признаков, определять их синтаксическую функцию в предложени-
ях; 

− выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 
усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

− различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 
(ножницы, кефир); 

− выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
− использовать личные местоимения для устранения неоправданных по-

второв; 
− пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
 

Синтаксис 

Учащийся научится: 
− различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 
− определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

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

− сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без тер-
минов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию, (мело-
дику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

− находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее 
и сказуемое; 

− различать главные и второстепенные члены предложения (без дифферен-
циации на виды); 

− устанавливать связи слов между словами в предложении; 
− соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответ-

ствующее схеме; 
− восстанавливать деформированные предложения; 
− составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 
Учащийся получит возможность научиться: 
− опознавать предложения распространённые и нераспространённые; со-

ставлять такие предложения, распространять нераспространённые 
предложения второстепенными членами; 



30 
 

− находить предложения с обращениями. 
 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 
- применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 
 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в по-

ложении под ударением и без ударения); 
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, 

щн, нч; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 
 разделительный мягкий знак (ь); 
 знаки препинания конца предложения (. ? !); 
 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 

- применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под дик-
товку и при списывании; 
- безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 
- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объё-
мом 30—40 слов. 
Учащийся получит возможность научиться: 
− осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая 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, подбор однокоренных слов, использование орфографического сло-
варя; 

− пользоваться орфографическим словарём учебника как средством само-
контроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

3 класс 

Общие предметные результаты освоения программы 

− осознание значимости русского языка как государственного языка нашей 
страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

− представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 
явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 
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− формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к рус-
скому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, 
стремления к его грамотному использованию; 

− понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной 
речи как показателя общей культуры человека; проявление собственного 
уровня культуры; 

− приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-
виях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 
коммуникативных задач; 

− овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лекси-
ческие, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами 
культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм 
для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной 
языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного 
отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

− овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) 
из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфо-
графии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, срав-
нивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 
предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач; 

− овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), ос-
новными орфографическими и пунктуационными умениями; применение 
правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных 
работ. 

 

Развитие речи 

Учащийся научится: 
− участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить 

на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации об-
щения; 

− осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соот-
ветствии с конкретной ситуацией общения; 

− применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила веж-
ливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

− анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 
(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или пись-
менном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 
содержания; 

− строить предложения для решения определённой речевой задачи, для за-
вершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 
своего отношения к чему-либо; 
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− понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 
находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной 
или коммуникативной задачи; 

− понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по 
его теме или главной мысли, находить части текста, определять их после-
довательность, озаглавливать части текста; 

− восстанавливать последовательность частей или последовательность 
предложений в тексте повествовательного характера; 

− распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
− замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его вы-

разительность; 
− знакомство с жанрами объявления, письма; 
− строить монологическое высказывание на определённую тему, по резуль-

татам наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Учащийся получит возможность научиться: 
− определять последовательность частей текста, составлять план тек-

ста, составлять собственные тексты по предложенным и самостоя-
тельно составленным планам; 

− пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 
письменного изложения учеником; 

− письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пе-
редавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 
основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности тек-
ста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование кал-
лиграфии при письме; 

− составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 
описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 
рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учеб-
ника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 
поговорки; 

− использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описа-
ние, рассуждение, повествование; 

− пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журна-
лами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 
заданную или самостоятельно выбранную тему; 

− находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нару-
шения правильности, точности, богатства речи; 

− проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 
− характеризовать звуки русского языка: гласный - согласный, гласный 

ударный - безударный, согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный, 
согласный глухой - звонкий, парный - непарный (в объёме изученного); 

− определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
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− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, 
поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с 
непроизносимыми согласными; 

− осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
− произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литера-

турного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 
− использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 
− применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 
− пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: про-

белом между словами, знаком переноса, абзаца. 
Учащийся получит возможность научиться: 
− осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предло-

женному в учебнике алгоритму; 
− оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
− соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 
учебника); 

− пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного про-
изношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 
словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

 

Лексика 

Учащийся научится: 
− находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его зна-

чение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 
учителя; 

− наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

− иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в пред-
ложениях и текстах омонимов; 

− иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 
приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

− наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 
осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

− распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 

− иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 
речи; 

− пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Учащийся получит возможность научиться: 
− осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 
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− замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетво-
рения (без терминологии); 

− оценивать уместность использования слов в тексте; 
− подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
− выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуни-

кативных задач; 
− размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
− приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении 

(тексте) слов. 
 

Состав слова (морфемика) 
Учащийся научится: 
− владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
− различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
− различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, одно-

коренные слова и синонимы; 
− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ос-

нову (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 
− выделять нулевое окончание; 
− подбирать слова с заданной морфемой; 
− образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 
Учащийся получит возможность научиться: 
− находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
− различать изменяемые и неизменяемые слова; 
− узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных сло-
вах; 

− сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
− соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из пред-

ложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 
модель заданного слова; 

− осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 
(простые случаи); 

− наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или 
суффикса); 

− разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать пра-
вильность проведения разбора по составу; 

− подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический 
образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими 
приставками и суффиксами. 

 

Морфология 

Учащийся научится: 
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− распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме про-
граммы); 

− распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 
существительного; определять грамматические признаки (род, число, па-
деж); изменять имена существительные по числам и падежам; 

− распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени при-
лагательного от формы имени существительного; находить начальную 
форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, 
число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в един-
ственном числе), падежам (первое представление); 

− распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму 
глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на во-
просы что делать? и что сделать?; определять грамматические признаки 
глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

− распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 
грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повто-
ров; 

− узнавать имена числительные (общее представление); распознавать коли-
чественные и порядковые имена числительные; 

− устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 
− узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
− подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их упо-

требление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи 
и их формы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
− производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных ча-

стей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учеб-
нике; 

− наблюдать над словообразованием частей речи; 
− замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в упо-

треблении изучаемых форм частей речи. 
 

Синтаксис 

Учащийся научится: 
− различать предложение, словосочетание и слово; 
− выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 
− определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и не-
восклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять 
такие предложения; 

− различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
− находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 
− устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 
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− соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответ-
ствующее схеме; 

− различать распространённые и нераспространённые предложения, со-
ставлять такие предложения; 

− отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 
словосочетания; 

− разбирать предложение по членам предложения: находить грамматиче-
скую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепен-
ным членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее 
или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предло-
жения словосочетания. 

Учащийся получит возможность научиться: 
− устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 
− выделять в предложении основу и словосочетания; 
− находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
− опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 
− выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 
правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 
- применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 
 разделительный твёрдый знак (ъ); 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суф-

фиксах; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 
 безударные родовые окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 
- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 
указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными пра-
вилами; 
- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 
слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
- безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
- писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изу-
ченными правилами правописания; 
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- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-
фографические и пунктуационные ошибки. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик - ключика, замочек - 

замочка); 
 запятая при обращении; 
 запятая между частями в сложном предложении; 
 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в про-

шедшем времени; 
- при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 
словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфогра-
фической ошибки). 

 

4 класс 

Общие предметные результаты освоения программы 

− Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального са-
мосознания; 

− осознание значения русского языка как национального языка русского 
народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-
национального общения; 

− представление о языке как основном средстве человеческого общения и 
явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 

− позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, по-
нимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 
дальнейшем образовании; 

− овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфо-
эпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в 
объёме курса); использование этих норм для успешного решения комму-
никативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свобод-
ного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 
речи, контроля за ней; 

− приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-
виях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 
коммуникативных задач; 

− освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 
правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 
синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимо-
связи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

− овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 
опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 
единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из 
этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 
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предложения, тексты), использовать эти действия для решения познава-
тельных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого 
курса); 

− овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями 
применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов, умение проверять 
написанное. 

 

Развитие речи 

Учащийся научится:  

− осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соот-
ветствии с конкретной ситуацией общения; 

− практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями 
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и др.); 

− выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации об-
щения; 

− использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

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

− владеть монологической формой речи; умение под руководством учителя 
строить монологическое высказывание на определённую тему с исполь-
зованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

− работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоя-
тельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части 
текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять 
план к заданным текстам; 

− пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 
письменного изложения учеником; 

− письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 
основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особен-
ности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 
каллиграфии при письме; 

− сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие не-
большие тексты для конкретных ситуаций общения; 

− составлять тексты повествовательного и описательного характера на ос-
нове разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по ре-
продукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным 
словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 
воображению и др.); 
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− письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

− проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: до-
бавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и 
выразительные; 

− пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журна-
лами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 
заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 
− подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
− различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, раз-
говорного и научного или делового); 

− создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с 
учётом точности, правильности, богатства и выразительности пись-
менной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

− анализировать последовательность своих действий при работе над из-
ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить соб-
ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

− оформлять результаты исследовательской работы; 
− редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых 
средств. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 
− произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
− характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; 

согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные твёрдые — мягкие; 
согласные глухие — звонкие, парные — непарные звонкие и глухие; 
группировать звуки по заданному основанию; 

− соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфо-
эпического словаря учебника); 

− пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпиче-
ским словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

− различать звуки и буквы; 
− классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 
− знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
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− пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: про-
белом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пункту-
ационными знаками (в пределах изученного). 

Учащийся получит возможность научиться: 
− выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоя-

тельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

 

Лексика 

Учащийся научится: 
− осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 
− выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
− определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 
− распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
− подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
− понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
− выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуни-

кативных задач; 
− подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
− находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, 
олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления 
этих слов в речи; 

− пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Учащийся получит возможность научиться: 

− оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
− подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
− иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из спо-

собов пополнения словарного состава русского языка иноязычными сло-
вами; 

− работать с разными словарями; 
− приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
 

Состав слова (морфемика) 
Учащийся научится: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
− различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм 

слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 
− находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, при-

ставку, суффикс, (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных сло-
вах, овладение алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

− находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 
корне; 
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− узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 
корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

− сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
− соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из пред-

ложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять мо-
дель заданного слова;  

− самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
− понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответ-
ствующего значения; 

− образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суф-
фикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Учащийся получит возможность научиться: 
− понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 

слова; 
− понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 
− узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
− разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с од-

нозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом; 

− подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание гра-
фического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием 
слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

 

Морфология 

Учащийся научится: 
− определять принадлежность слова к определённой части речи по ком-

плексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 
− распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме про-

граммы); 
− пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 

речевых высказываниях; 
− выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
− определять грамматические признаки имён существительных — род, 

склонение, число, падеж; 
− определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 

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

− определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 
форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 
иметь представление о склонении личных местоимений; использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 
употреблять в речи формы личных местоимений; 

− распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов - время, число, род (в прошедшем времени в един-
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ственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять гла-
голы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); из-
менять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 
иметь представление о возвратных глаголах; 

− определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 
форме - лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 
иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные 
местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устра-
нения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 
местоимения; 

− распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи; 
− различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 
− понимать роль союзов и частицы не в речи; 
− подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
− разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
− сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

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

− различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
− склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в кос-

венном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 
местоимения в предложении и тексте; 

− различать родовые и личные окончания глагола; 
− наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов; 
− проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оце-
нивать правильность проведения морфологического разбора; 

− находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, воз-
вратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

− находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 
недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Учащийся научится: 
− различать предложение, словосочетание и слово; 
− устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 
− составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу 

и по форме; 
− устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 
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− соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответ-
ствующее схеме; 

− классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональ-
ной окраске (по интонации); 

− выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
− находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосоче-
тания; 

− распознавать предложения с однородными членами, находить в них од-
нородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 
членов предложения; 

− составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; 
при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 
союзами и, а, но. 

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

предложение; 
− находить в предложении обращение; 
− выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 
раздельное написание слов; 
− сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
− сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 
− перенос слов; 
− прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
− проверяемые безударные гласные в корне слова; 
− Парные звонкие и глухие согласные в корне слова;непроизносимые со-

гласные; 
− непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоен-

ными согласными (перечень см. в словаре учебника); 
− гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
− разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 
− мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 
− соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
− е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 
− безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
− безударные падежные окончания имён прилагательных; 
− раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 
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− мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица 
единственного числа (читаешь, пишешь); 

− мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
− безударные личные окончания глаголов; 
− раздельное написание предлогов с другими словами; 
− знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; 
− знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 
указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными пра-
вилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством само-
контроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов); 
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изу-
ченными правилами правописания; 
и) проверять собственный и предложенный текстs, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Учащийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
− соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
− е и и в суффиксах -ек, -ик; 
− запятая при обращении; 
− запятая между частями в сложном предложении; 
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён суще-
ствительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 
г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 
слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 
фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 
словаря; 
ж) при составлении собственных текстов, во избежание орфографических 
или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, 
пропуск орфограммы или пунктограммы. 
 

Выпускник получит возможность научиться 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова са-
мостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать пра-
вильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 
слов; 
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать пра-
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вильность проведения разбора слова по составу; 
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён при-

лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 
 различать второстепенные члены предложения — определения, допол-

нения, обстоятельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора; 
 различать простые и сложные предложения; 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последую-
щих письменных работах. 

 

1.2.2.2. Литературное чтение 

 
1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
− воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, науч-

но-познавательные, учебные, справочные); 
− осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толко-

вать их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учи-
теля; 

− читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 
чтения, понимать смысл прочитанного; 

− читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного 
чтения по названию, оглавлению, обложке; 

− различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 
− принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослу-

шанным произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 
− отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 
− называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произве-

дения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки 
с поступками литературных героев; 

− различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 
особенности под руководством учителя; 
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− анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как дога-
дались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

− читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 
народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и 
поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
− читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
− читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

при чтении отражать настроение автора; 
− ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные эле-

менты в книге художественной; 
− просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фик-
сировать свои читательские успехи в рабочей тетради. 

− осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изре-
чений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 
произведениями; 

− распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 
загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

− пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 
плана и под руководством учителя. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
− пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руковод-

ством учителя; 
− восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 
− составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного про-

изведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
− составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего вы-
сказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных цен-
ностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 
поставленными учителем; 

− сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематиче-
скими группами, используя средства художественной выразительности. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
− различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и 

большие фольклорные жанры (сказка); 
− отличать прозаический текст от поэтического; 
− находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; 
− называть героев произведения, давать характеристику. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
− отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков пред-

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

− находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, её культурой (исторические события, традиции, ко-
стюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

− использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, за-
гадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в 
своей творческой деятельности. 
 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
− понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользо-

ваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами 
чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

− читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать ху-
дожественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

− ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные эле-
менты в книге художественной; 

− просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 
нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фик-
сировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

− осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изре-
чений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 
произведениями; 

− распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные 
загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

− соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь со-
держания текста с его заголовком (почему так называется); определять 
характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
− читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 
слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

− понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 
традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; со-
ставлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, про-
исходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о празд-
никах с друзьями; 

− употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на за-
данную тему; 

− наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает; 
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− рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 
высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных си-
туаций и нравственных дилемм; 

− пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учи-
теля; 

− осуществлять переход от событийного восприятия произведения к по-
ниманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с по-
словицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

− задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них от-
веты в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для от-
вета на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

− делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 
опираясь на составленный под руководством учителя план; 

− осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-
рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

− находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске ин-
формации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими 
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискус-
сиях; 

− пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
− составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) на художественное произведение по образцу. 
 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
− пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 

или опорных слов под руководством учителя; 
− составлять собственные высказывания на основе произведений, высказы-

вая собственное отношение к прочитанному. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
− сочинять свои произведения малых жанров устного народного творче-

ства в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной за-
думкой; 

− творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица 
героя. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
− различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осо-

знавать их культурную ценность для русского народа; 
− находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность 
к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу 
различий; 
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− использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 
сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористи-
ческого произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
− понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 
− определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъ-

яснять её своими словами; 
− находить в произведении средства художественной выразительности; 
− понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 
 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
− читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 
слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

− осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изуча-
ющее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

− употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на за-
данную тему; 

− наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает; 

− рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказыва-
ниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

− пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять крат-
кую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
художественное произведение по образцу; 

− самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотно-
сить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; пони-
мать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
этому доказательства в тексте; 

− задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы 
в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 
вопрос или подтверждения собственного мнения; 

− делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 
опираясь на составленный под руководством учителя план; 

− находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске ин-
формации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими 
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впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискус-
сиях о них; 

− пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
− понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 
культуры; 

− выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое уда-
рение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 
читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

− читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 
слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к 
содержанию и героям произведения; 

− пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изу-
чения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров 
слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 
справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 
литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, по-
нимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий 
образ; 

− участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

− формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тек-
сту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 
доказывающие собственное мнение о проблеме; 

− делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять само-
стоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

− находить в произведениях средства художественной выразительности; 
− готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных кон-

ференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим ка-
талогом в библиотеке; 

− пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 
опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пере-
сказе логическую последовательность и точность изложения событий; 
составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включа-
ющий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 
рассуждения. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
− сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 
задумкой; 

− писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения 
в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — 

повествованием; 
− пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
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− сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нрав-
ственные ценности, осознавать русские национальные традиции и празд-
ники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
− составлять рассказы об особенностях национальных праздников и тра-

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

− подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 
мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы 
жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 
праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 
Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях. 

− писать отзыв на прочитанную книгу. 
 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
− понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
− определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяс-

нять её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 
− понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательства этому в тексте; 
− осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и бас-

ни, лирического стихотворения; различать народную и литературную 
сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

− находить в произведении средства художественной выразительности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств ху-
дожественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

− определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
− создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразитель-
ности. 

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
− понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 
культуры; 

− читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 
слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к 
содержанию и героям произведения; 
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− выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое уда-
рение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение чи-
тается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

− пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изу-
чения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров 
слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 
справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 
литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, пони-
мать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий об-
раз; 

− участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений; 

− формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 
тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 
доказывающие собственный взгляд на проблему; 

− делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоя-
тельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

− находить в произведениях средства художественной выразительности; 
− готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конфе-

ренциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом 
в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
− осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам; 
− приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 
литературы; 

− воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
− осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку. 
− соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представле-
ниями о добре и зле; 

− на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — пись-
менный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

− работать с детской периодикой. 
 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
− пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 
логическую последовательность и точность изложения событий; состав-
лять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий эле-
менты описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рас-
суждения; пересказывать текст от 3-го лица; 
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− составлять рассказы об особенностях национальных праздников и тради-
ций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, 
житийных рассказов); 

− подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 
мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать под-
борку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 
жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 
праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 
Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участ-
вовать в читательских конференциях; 

− писать отзыв на прочитанную книгу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
− создавать собственные произведения, интерпретируя возможными спо-

собами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, дра-
матизация, постановка живых картин и т. д.). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
− определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
− создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав-

торского текста, используя средства художественной выразительности. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-
рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 
его поступкам; 
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суж-
дение; 
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный 
ответ на вопрос, описание - характеристика героя); 
 писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой; 
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 
текст; 
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 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 
проекты; 
 способам написания изложения; 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и ав-
торская литература, структура текста, герой, автор) и средств художе-
ственной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности 
(в том числе из текста). 
 

1.2.2.3. Иностранный язык (английский) 
 

2 класс 

Предметные результаты: 
1. Коммуникативные умения. 
Говорение. Диалогическая речь. 
Учащийся научится: 
 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; выражать благодарность; отказываться, соглашаться; 
 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию 

What is your name? How old are you? Where are you from? 

 Учебную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 
 Говорение. Монологическая речь 

Учащийся получит возможность научится: 

 рассказывать о себе, о друзьях с опорой на зрительную наглядность 
или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 

Аудирование 

Учащийся научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

 Чтение 

Учащийся получит возможность научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию; 
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 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 
языком, по словообразовательным элементам; 

 пользоваться словарем. 
 

Письменная речь 

Учащийся научится: 
 писать личное письмо по образцу, в личном письме выражать 

благодарность; 
 писать короткие поздравления (с днём рождения); 
2. Языковые знания. 
Фонетическая сторона речи. 
Учащийся научится: 
 различать на слух и произносить  звуки английского языка; 
Орфография 

Учащийся научится:  
 правильно писать изученные слова. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания) в пределах тематики основной школы; 
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 
Учащийся получит возможность научиться: 
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 
 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 
 предложения с глаголом to be 

 имена существительные в единственном и множественном числе, 
образованные по правилу прибавления окончания s. 

 количественные числительные до 10; 
 Личные местоимения; 
 

3. Социокультурные знания и умения: 
Учащийся научится: 
 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных 

стран; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формально неформального приветствия, принятые в странах изучаемого 
языка (Hi, Hello, Good morning). 
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4. Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 
 использовать в качестве опоры, при формулировании собственных 

высказываний ключевые слава, план к тексту,  словарь и т.д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 

жестам и мимике. 
5. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 
Учащийся научится: 
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 

и дома; 
 работать   с разными   источниками   на   английском   языке: интернет 

ресурсами; 
6. Специальные учебные умения. 
Учащийся научится: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 пользоваться двуязычными словарями. 
 

3 класс 

1. Коммуникативные умения. 
Говорение. Диалогическая речь. 
Учащийся научится: 
 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию 
(кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?). 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием /отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал. 

 Говорение. Монологическая речь 

 Учащийся научится: 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях. 
 делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную на-

глядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 
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 делать сообщение на заданную тему. 
Аудирование 

Учащийся научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений с 
опорой на текст; 

Учащийся получит возможность научиться: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

 

Чтение 

Учащийся научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 
 выделять главные факты, опуская второстепенные; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понима-

нию основного содержания текста; 
 пользоваться сносками. 

 

Письменная речь 

Учащийся научится: 
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 
 писать личное письмо по образцу; 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 
 в личном письме выражать благодарность, просьбу; 
 писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
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2. Языковые знания. 
Фонетическая сторона речи. 
Учащийся научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
Учащийся получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
 

Орфография 

Учащийся научится:  
 правильно писать изученные слова. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксации) в пределах тематики 
основной школы; 

Учащийся получит возможность научиться: 
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.). 
 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 
 распознавать и употреблять в речи: 
 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные предложения, вопросительные (общий, специальный 
вопрос) предложения; 

 предложения с начальным «It» (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's 
winter. 

 имена существительные в единственном и множественном числе, 
образованные по правилу и исключения; 
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 имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем; 

 личные, притяжательные местоимения; 
 количественные и порядковые числительные; 
 модальный глагол (can, need). 
 

3. Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 
 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 
англоязычных стран, полученных на уроках иностранного языка и в 
процессе изучения других предметов; 

 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных 

стран; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формально неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику). 

Учащийся получит возможность научиться: 
 распознавать принадлежность слов к фоновой, лексике и реалиям страны 

изучаемого языка (в том числе традициям, в проведении выходных дней, 
основных национальных праздников и т. п.); 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
 использовать в качестве опоры, при формулировании собственных 

высказываний ключевые слава, план к тексту, тематический словарь и 
т.д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 
жестам и мимике. 

 

5. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 
Учащийся научится: 
 извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информа-

цию из прослушанного/прочитанного текста; 
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 

и  дома; 
 разрабатывать краткосрочный проект; 
 выступать с устной презентацией проекта; 
Учащийся получит возможность научиться: 
 работать   с разными   источниками   на   английском   языке: интернет 

ресурсами. 
 

6. Специальные учебные умения. 
Учащийся научится: 
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 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 
 

4 класс 

1. Коммуникативные умения. 
Говорение. Диалогическая речь. 
Учащийся научится: 
 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию 
(кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 
странах; 

 вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 
соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать 
сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий 
(радость/огорчение, желание/нежелание); 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием /отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском 

языке; 
 вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов 

диалогов, для решения сложных коммуникативных задач 

 

Говорение. Монологическая речь 

 Учащийся научится: 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вер-
бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка 
с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы); 

 делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную на-

глядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 
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 выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 

Аудирование 

Учащийся научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему звучащего текста. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понима-

ния основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
 

Чтение 

Учащийся научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 
Учащийся получит возможность научиться: 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понима-

нию основного содержания текста; 
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
 

Письменная речь 

Учащийся научится: 
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 
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стране изучаемого языка; 
 писать личное письмо по образцу; 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 
 в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать просьбу; 
 в личном письме выражать благодарность, просьбу; 
 писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 
 

2. Языковые знания. 
Фонетическая сторона речи. 
Учащийся научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
 

Орфография 

Учащийся научится:  
 правильно писать изученные слова. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксации) в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.). 
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Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 
английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 
 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные предложения; (общий и специальный 
вопрос). 

 предложения с начальным «It» (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's 
winter.); 

 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 
 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

because; 
 имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 
 имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 
 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени – образованные по правилу и исключения; а также наречия, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 
 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple Tense и Past Simple Tense, Present Continuous Tense. 
 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 
 

3. Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 
 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 
англоязычных стран, полученных на уроках иностранного языка и в 
процессе изучения других предметов; 

 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных 

стран; 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формально неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику). 

Учащийся получит возможность научиться: 
 распознавать принадлежность слов к фоновой, лексике и реалиям страны 

изучаемого языка (в том числе традициям, в проведении выходных дней, 



64 
 

основных национальных праздников и т. п.); 
 распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 
 

4. Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 
 уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содер-

жание текста при чтении и аудировании на основе заголовка, 
предварительно поставленных вопросов; 

Учащийся получит возможность научиться: 
 использовать в качестве опоры, при формулировании собственных 

высказываний ключевые слава, план к тексту, тематический словарь и 
т.д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 
жестам и мимике. 

 

5. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 
Учащийся научится: 
 извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информа-

цию из прослушанного/прочитанного текста; 
 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять 

таблицы; 
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 

и  дома; 
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать т

ему  исследования,  составлять  план  работы,  анализировать полученные 

данные и интерпретировать  их; 
 разрабатывать краткосрочный проект; 
 выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на 

вопросы по проекту; 
 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 работать   с разными   источниками   на   английском   языке: интернет 

ресурсами; 
 пользоваться   исследовательскими методами   (наблюдение, анкетирован

и, интервьюирование). 
 

6. Специальные учебные умения. 
Учащийся научится: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
 выборочно использовать перевод; 
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста; 
 воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения); 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

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

иностранный язык и обратно); 
 распознавать связующее “r” в речи и уметь его использовать; 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции; 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова); 
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

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

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
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признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 

 

1.2.2.4. Математика  
1 класс 
Числа и величины 

Учащийся научится: 
- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 
слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного пред-
мета при указанном порядке счета; 
- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», 
термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 
- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 
объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и не-
скольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 
- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 

14 – 4; 

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному пра-
вилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная последова-
тельность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в 
пределах 20) и продолжать ее; 
- читать и записывать значения величины длины, используя изученные еди-
ницы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между 
ними: 1 дм = 10 см. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- вести счет десятками; 
-обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 
большие двадцати. 

 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. 
Учащийся научится: 
- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать 
это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий 
и знака равенства; 
- выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 
(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместитель-
ного свойства сложения; 
- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух сла-
гаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 
объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 
20. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 
сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 
- проверять и исправлять выполненные действия. 
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Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 
-решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержа-
ния; 
- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 
нужные изменения; 
- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 
искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 
действие для решения задачи; 
- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 
Учащийся получит возможность научиться: 
- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 
- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия 
и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 
- решать задачи в 2 действия; 
- проверять и исправлять неверное решение задачи. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 
- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 
положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 
описывающей положение предмета на плоскости; 
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в простран-
стве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, 
между и др.; 
- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 
прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 
- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 
которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 
совпадающие с его концами. 

 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 
- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 
используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения 
между ними; 
- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 
убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 
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Работа с информацией 

Учащийся научится: 
- читать небольшие готовые таблицы; 
- строить несложные цепочки логических рассуждений; 
- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 
рисунку. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недо-
стающими элементами; 
- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объ-
ектами и формулируя выводы. 

 

2 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
- сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
- упорядочивать заданные числа; 
- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 
- продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 
- читать и записывать значения величины длины, используя изученные еди-
ницы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения 
между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 
- читать и записывать значение величины время, используя изученные еди-
ницы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч 
= 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 
- записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 
100 к. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- группировать объекты по разным признакам; 
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 
время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия. 
Учащийся научится: 
- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и ис-
пользовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 
- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях 
устно, в более сложных — письменно (столбиком); 
- выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 
- называть и обозначать действия умножения и деления; 
- использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
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- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 

суммой одинаковых слагаемых; 
- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
- читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение 
и вычитание (со скобками и без скобок); 
- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вы-
числениях. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 
заданном её значении; 
- решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
- моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием пред-
метов, схематических рисунков и схематических чертежей; 
- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
- применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
- называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 
- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умно-
жения; 
- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 
- решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 
сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 
действий умножение и деление; 

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, 
по числовому выражению, по решению задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 
- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёх-
угольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 
- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 
сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, пря-
моугольника (квадрата). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использо-
ванием линейки и угольника. 

 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 
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- читать и записывать значение величины длина, используя изученные еди-
ницы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, 
метр); 
- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр много-
угольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 
- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило со-
ставления таблиц; 
- проводить логические рассуждения и делать выводы; 
- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; 
все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величи-
нами: цена, количество, стоимость. 

 

3 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
- сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядо-
чивать заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных сла-
гаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 
- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восста-
навливать пропущенные в ней числа; 
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному од-
ному или нескольким признакам; 
- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 
изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квад-
ратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 
см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 
- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изу-
ченные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотноше-
ние между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более 
крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных слу-
чаях) и объяснять свои действия; 
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как пло-
щадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 



71 
 

Арифметические действия. 
Учащийся научится: 
- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 
1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 
- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 
остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и де-
ление; 
- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление 
на однозначное число в пределах 1 000; 
- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 
скобками и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-
ний; 
- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях, вхо-
дящих в него букв; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 
умножения и деления. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 
- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: 
в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать 
ему при записи решения задачи; 
- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 
- расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход мате-
риала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 
рассматриваемых в задачах; 
- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 
выбирать наиболее рациональный; 
- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 
- обозначать геометрические фигуры буквами; 
- различать круг и окружность; 
- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
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изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 
масштабе; 
- читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 
сторон; 
- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сан-
тиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения 
между ними. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуа-
ции; 
- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до пря-
моугольника. 

 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 
- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 
действий, для построения вывода; 
- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу 
по установленному правилу недостающими элементами; 
- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- понимать высказывания, содержащие логические связки 

 

4 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 
- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от 0 до 1 000 000; 
- заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восста-
навливать пропущенные в ней числа; 
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному од-
ному или нескольким признакам; 
- читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 
скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 
дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 
квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 
центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, 
метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных слу-
чаях) и объяснять свои действия; 
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как пло-
щадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия. 
Учащийся научится: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-
читание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 
10 000), с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов пись-
менных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с 0 и числом 1); 
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 
- вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметиче-
ских действия (со скобками и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- выполнять действия с величинами; 
- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с по-
мощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на 
основе зависимости между компонентами и результатом действия); 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-
ний; 
решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 
действий сложения и вычитания, умножения и деления; 
- находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входя-
щих в него букв. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 
- устанавливать зависимости между объектами и величинами, представлен-
ными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 
- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и за-
дачи, связанные с повседневной жизнью; 
- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оце-
нивать реальность ответа на вопрос задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжи-
тельности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного 
встречного движения двух объектов и движения в противоположных 
направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависи-
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мостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех заданных предметов и др.; 
- решать задачи в 3-4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в простран-
стве; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямо-
угольник, квадрат; окружность, круг); 
- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (от-
резок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 
глаз). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 
- вычислять периметр многоугольника; 
- находить площадь прямоугольного треугольника; 
- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) 
и прямоугольные треугольники. 

 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 
(… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

 

 



75 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объ-

яснять свои действия; 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия; 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вы-

числений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия); 
 распознавать, различать и называть геометрические тела: паралле-

лепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 
 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной фор-

мы. 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 
 планировать несложные исследования, собирать и представлять по-

лученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы); 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

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

ритм), план поиска информации; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 
 планировать несложные исследования, собирать и представлять по-

лученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

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

1.2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» включают общие результаты по пред-
метной области (учебному предмету) и результаты по учебному модулю 
«Основы мировых религиозных культур»:  
- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному самораз-
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витию; 

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

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 

-  формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных рели-
гий в становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей со-
вести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероис-
поведания, духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль-
но-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на ос-
нове традиционных для российского общества, народов России духов-
но-нравственных ценностей; 
–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-
ресов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-
дующих уровнях общего образования; 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль-
но-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 
на основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-
ресов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-
дующих уровнях общего образования; 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль-
но-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 
на основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-
ресов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-
дующих уровнях общего образования; 
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль-
но-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на ос-
нове традиционных для российского общества, народов России духов-
но-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-
ресов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-
дующих уровнях общего образования; 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль-
но-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 
на основе традиционных для российского общества, народов России 
духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-
ресов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-
дующих уровнях общего образования; 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать мораль-
но-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 
на основе общепринятых в российском обществе норм светской 
(гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
этики и поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-
ресов сограждан;  
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого пове-
дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 
 

1.2.2.6. Окружающий мир 

 

1 класс 

Учащийся научится: 
−  правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
−  различать флаг и герб России; 
−  узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
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−  называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
−  проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
−  проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
−  различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, со-

звездия); 
−  различать овощи и фрукты; 
−  описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца 

(кошку, собаку); 
−  сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
−  сравнивать реку и море; 
−  использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
−  находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
−  различать животных холодных и жарких районов; 
−  изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
−  различать прошлое, настоящее и будущее; 
−  называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
−  соотносить времена года и месяцы; 
−  находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
−  объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
−  перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
−  ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 
−  мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
−  раздельно собирать мусор в быту; 
−  соблюдать правила поведения в природе; 
−  правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
−  подбирать одежду для разных случаев; 
−  правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
−  правильно переходить улицу; 
−  соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
−  различать виды транспорта; 
−  соблюдать правила безопасности в транспорте. 
 

2 класс 

Учащийся научится: 
− находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
− называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (се-

ло), где живут учащиеся; 
− различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
− приводить примеры народов России; 
− сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
− различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
− оценивать отношение людей к окружающему миру; 
− различать объекты и явления неживой и живой природы; 
− находить связи в природе, между природой и человеком; 
− проводить наблюдения и ставить опыты; 
− измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
− сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
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− ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
− находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
− соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки; 
− узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 
− различать виды транспорта; 
− приводить примеры учреждений культуры и образования; 
− определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 
− различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
− правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
− соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в 

лесу; 
− различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
− соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
− правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
− оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 
− приводить примеры семейных традиций; 
− соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстни-

ками, правила культурного поведения в школе и других общественных 
местах; 

− различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
− ориентироваться на местности разными способами; 
− различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
− различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
− читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
− находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны. 
 

3 класс 

Учащийся научится: 
− находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 
− осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 
− находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
− определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
− осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 
− различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и опи-

сывать проявления внутреннего мира человека; 
− различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
− проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное обору-

дование; 
− исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 
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− классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым 
царствам и другим изученным группам; 

− пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объ-
ектов; 

− обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 
изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 

− приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
− использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники инфор-

мации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собствен-
ных сообщений о природе; 

− устанавливать связь между строением и работой различных органов и си-
стем органов человека; 

− использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья; 

− оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
− вырабатывать правильную осанку; 
− выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 
− понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответ-

ствующие правила; 
− правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
− соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные 

знаки разных групп, следовать их указаниям; 
− понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 
− соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
− понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила эко-

логической безопасности в повседневной жизни; 
− раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
− осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 
− различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
− понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых 

стран; 
− объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами страны; 
− понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
− обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 
− рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения ин-

формацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебни-
ка); 

− приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить ува-
жительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

− использовать различные справочные издания, детскую литературу для 
поиска информации о человеке и общества. 
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4 класс 

Учащийся научится: 
− понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о нацио-

нальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости 
за свою страну; 

− находить и показывать на карте России государственную границу, субъ-
екты Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие го-
рода современной России; 

− называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 
полномочия как главы государства; 

− объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный 
из них Конституция Российской Федерации - защищают наши права, 
приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

− раскрывать значение государственных символов России, находить их 
среди государственных символов других стран; 

− называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни 
страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

− рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эко-
лога; 

− проводить несложные астрономические наблюдения; 
− изготавливать модели планет и созвездий; 
− использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
− анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 
− приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из меж-

дународной Красной книги; 
− находить и показывать на физической карте России различные географи-

ческие объекты, на карте природных зон России — основные природные 
зоны; 

− объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, да-
вать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные 
природные зоны; 

− приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том 
числе внесённых в Красную книгу России; 

− выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти 
связи с помощью моделей; 

− оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 
возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить 
примеры заповедников и национальных парков России; 

− давать краткую характеристику своего края; 
− различать и описывать изученные природные объекты своего края, поль-

зоваться атласом-определителем для распознавания (определения) объек-
тов неживой и живой природы; 

− давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
− выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти 

связи с помощью моделей; 
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− оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных при-
родных сообществах; 

− рассказывать об охране природы в своём крае; 
− различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края; 
− соотносить дату исторического события с веком, находить место события 

на «ленте времени»; 
− перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательно-

сти, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху 
по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

− с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
− описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в ис-
тории человечества; 

− составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, выска-
зывать суждения о них; 

− называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 
культуры России; 

− использовать дополнительную литературу, Интернет для получения ин-
формации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России 
и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 
за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 
среде; 
− пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-
хранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 
питания и личной гигиены; 
− выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
− осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 
− ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на буду-
щее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
− наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело-
века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образо-
вательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 
страны; 
− проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
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− определять общую цель в совместной деятельности и пути её дости-
жения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
 

1.2.2.7. Изобразительное искусство 

 
1 класс 

В результате изучения изобразительного искусства у учащихся научатся: 
- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, ак-
варель, бумага); 
Учащиеся получат возможность: 
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
- применять основные средства художественной выразительности в рисун-
ке, иллюстрациях к произведениям литературы; 
- применять навыки самостоятельной творческой деятельности; 
- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при 
посещении выставок. 
 

2 класс 

В результате изучения изобразительного искусства у учащихся научатся: 
- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, ак-
варель, бумага); 
- применять навыки самостоятельной творческой деятельности; 
Учащиеся получат возможность: 
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
- применять основные средства художественной выразительности в рисун-
ке, иллюстрациях к произведениям литературы; 
- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при 
посещении выставок. 
 

3 класс 

В результате изучения изобразительного искусства у учащихся научатся: 
- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, ак-
варель, бумага); 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
иллюстрациях к произведениям литературы; 
- применять навыки самостоятельной творческой деятельности; 
Учащиеся получат возможность: 
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живо-
писи, декоративно – прикладного искусства); 
- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при по-
сещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творче-
ства и др. 
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4 класс 

В результате изучения искусства учащиеся научатся: 
- развивать образное мышление, наблюдательность и воображение, творче-
ские способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; 
- реализовывать творческий потенциал в духовной, художествен-
но-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 
диалогичность; 
- осознанно уважать и принимать традиции, формы культурно-исторической, 
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содер-
жание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»; 
- основам российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлеж-
ности. 
Учащиеся получат возможность: 
- овладеть умениями и навыками восприятия произведений искусства; смо-
гут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 
явлениям окружающего мира; 
- сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 
- научиться различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 
художественные музеи России (и своего региона). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 
 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, 
в театре); 
 высказывать аргументированное суждение о художественных произве-
дениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных со-
стояниях; 
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного кон-
струирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и компью-
терной графики; 
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики в программе Paint / ColorPaint. 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, че-
ловека, зданий, предметов; 
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 
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о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 
отношение; 
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.2.8. Музыка 

1 класс 
Учащийся научится: 
− воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоци-
онально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к 
нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

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

− исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 
музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, 
импровизация); 

− соотносить выразительные и изобразительные интонации; 
− воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 
− развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкаль-
но-творческой деятельности; 

− развивать художественное восприятие, умение оценивать произведения 
разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения ду-
ховных переживаний человека; 

− размышлять о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 
развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

− использовать элементарные умения и навыки при воплощении художе-
ственно-образного содержания музыкальных произведений в различных 
видах музыкальной и учебно-творческой деятельности. 

− Учащийся получит возможность научиться: 
− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
− реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах му-

зыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации); 

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять иници-
ативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 
творчества народов мир. 

 

2 класс 

Учащийся научится: 
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− воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоци-
онально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 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; 
− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов; 

− соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать ха-
рактерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

− воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний; 

− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов; 

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

− исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 
музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, 
импровизация); 

− определять виды музыки; 
− формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музы-

кально-творческой деятельности; 
− уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям. 
Учащийся получит возможность научиться: 
− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
− организовывать творческий потенциал, осуществляя музыкаль-

но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
− реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах му-

зыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-
ских элементарных музыкальных инструментах, музыкаль-
но-пластическом движении и импровизации); 

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-
циативу в выборе образцов профессионального и музыкаль-
но-поэтического творчества народов мир. 

 

3 класс 

Учащийся научится: 
− воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоци-
онально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к 
нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
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− ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

− сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
− воплощать художественно-образное содержание и интонацион-

но-мелодические особенности профессионального и народного творчества 
(в пении, движении, играх, действах и др.); 

− ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов; 

− соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать ха-
рактерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

− воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний; 

− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов; 

− распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 
− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов; 

− исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 
музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, 
импровизация); 

− определять виды музыки; 
− сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 
− развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкаль-
но-творческой деятельности; 

− уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о му-
зыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

− понимать роль музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 
развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

− использовать элементарные умения и навыки при воплощении художе-
ственно-образного содержания музыкальных произведений в различных 
видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

− формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музы-
кально-творческой деятельности; 

− уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 
произведениям. 

− Учащийся получит возможность научиться: 
− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкаль-

но-творческую деятельность; 
− реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах му-

зыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
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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 музыкальных образов; 

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять иници-
ативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 
творчества народов мира. 

Учащийся получит возможность научиться: 
− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
− организовывать творческий потенциал, осуществляя музыкаль-

но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
− реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах му-

зыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-
ских элементарных музыкальных инструментах, музыкаль-
но-пластическом движении и импровизации); 

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-
циативу в выборе образцов профессионального и музыкаль-
но-поэтического творчества народов мир. 

 

4 класс 

Учащийся научится: 
− воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоци-
онально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 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; 
− воплощать художественно-образное содержание и интонацион-

но-мелодические особенности профессионального и народного творчества 
(в пении, движении, играх, действах и др.); 

− ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов; 

− соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать ха-
рактерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

− воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний; 

− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов; 

− распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 
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− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов; 

− исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 
музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, 
импровизация); 

− определять виды музыки; 
− сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 
− Учащийся получит возможность научиться: 
− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкаль-

но-творческую деятельность; 
− использовать ИКТ в музыкальных играх; 
− реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах му-

зыкальной деятельности (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 музыкальных образов; 

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять иници-
ативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 
творчества народов мира; 

− оказывать помощь в организации и проведении школьных культур-
но-массовых мероприятий; 

− представлять широкой публике результаты собственной музыкаль-
но-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 
драматизация и др.); 

− собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
Выпускник получит возможность научиться: 
− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-
кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкаль-
но-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музы-
кальных играх; 
− реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах му-
зыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки); 
− использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 
− владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 
и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 
− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять иници-
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ативу в выборе образцов профессионального и музыкально поэтического 
творчества народов мира; 
− оказывать помощь в организации и проведении школьных культур-
но-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструмен-
тальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные кол-
лекции (фонотека, видеотека). 

 

 

1.2.2.9. Технология 

1 класс 
Предметные результаты  

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на 
воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в раз-
ных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 
материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материа-
лами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной 
иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособле-
ниями при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 
инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта 
по используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 
 

2 класс 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя 
этнокультурного наследия ( на примере народных традиционных ремесел 
России)  в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информаци-
онном пространстве ;   

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятель-
ности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материа-
лами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами 
(крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, 
ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 
 с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), 

циркуль 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 
изделия; 
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 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы 
и инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по 
используемому материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления из-
делия на основе эффективного использования различных материалов. 

 

3 класс 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей 
и творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на 
Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

 называть основные виды профессиональной  деятельности человека в го-
роде: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, за-
кройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

 бережно относиться к предметам окружающего мира;  
 организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости 

от используемых инструментов и материалов;  
 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 

изделия; 
 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия 

в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 
 проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по ис-

пользуемому материалу; 
 проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  

быта  под руководством учителя и самостоятельно; 
 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 
 определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  тек-

стового и слайдового плана, работы с технологической картой. 
 

4 класс 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравствен-
ном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии; 

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

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 
приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники без-
опасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнер-
ских), технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно - 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их; 
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-
ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-
пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные ра-
боты, социальные услуги); 
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геомет-
рических формах, с изображениями их развёрток; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой художествен-
но-эстетической информации, воплощать этот образ в материале; 
 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визу-
альной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 
доступными способами ее получения, хранения, переработки. 
 

1.2.2.10. Физическая культура 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре 
учащиеся 1 

класса должны: 
- иметь представление: 
- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и по-
вышением 

физической подготовленности; 
- о способах изменения направления и скорости движения; 
- о режиме дня и личной гигиене; 
- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
· уметь: 
- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование пра-
вильной 

осанки; 
- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 
- играть в подвижные игры; 
- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
- выполнять строевые упражнения; 
- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл.). 
 

девочки 

1000 МЕТРОВ БЕГ 30 МЕТРОВ ПРЫЖОК С МЕСТА ПОДТЯГИВАНИЕ 

7 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤6,00 6,01-9,09 ≥9,10 ≤5,6 5,7-7,2 ≥7,3 ≥155 91-154 ≤90 ≥14 4-13 ≤3 

8 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤6,00 6,01-9,09 ≥9,10 ≤5,6 5,7-7,2 ≥7,3 ≥155 91-154 ≤90 ≥14 4-13 ≤3 

мальчики 
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1000 МЕТРОВ БЕГ 30 МЕТРОВ ПРЫЖОК С МЕСТА ПОДТЯГИВАНИЕ 

7 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤5,36 5,35-8,30 ≥8,31 ≤5,4 5,5-7,0 ≥7,1 ≥165 111-164 ≤110 ≥4 2-3 ≤1 

8 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤5,36 5,35-8,30 ≥8,31 ≤5,4 5,5-7,0 ≥7,1 ≥165 111-164 ≤110 ≥4 2-3 ≤1 

 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного пред-
мета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 
· иметь представление: 
- о зарождении древних Олимпийских игр; 
- о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 
- о правилах проведения закаливающих процедур; 
- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений 
для 

формирования правильной осанки; 
· уметь: 
- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибко-
сти); 
- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-
стью; 
- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 
- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 
- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого 
мяча; 
- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 
· демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 
Нормативные тесты для учащихся 2-го класса: 
 

девочки 

1000 МЕТРОВ БЕГ 30 МЕТРОВ ПРЫЖОК С МЕСТА ПОДТЯГИВАНИЕ 

8 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤6,00 6,01-9,09 ≥9,10 ≤5,6 5,7-7,2 ≥7,3 

≥15
5 91-154 ≤90 ≥14 4-13 ≤3 

9 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤5,40 5,41-8,40 ≥8,41 ≤5,3 5,4-6,9 ≥7,0 

≥16
0 111-159 ≤110 ≥16 4-15 ≤3 

             

мальчики 

1000 МЕТРОВ БЕГ 30 МЕТРОВ ПРЫЖОК С МЕСТА ПОДТЯГИВАНИЕ 

8 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤5,36 5,35-8,30 ≥8,31 ≤5,4 5,5-7,0 ≥7,1 ≥165 111-164 ≤110 ≥4 2-3 ≤1 

9 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤5,16 5,17-8,15 ≥8,16 ≤5,1 5,2-6,7 ≥6,8 ≥175 121-174 ≤120 ≥5 2-4 ≤1 

 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного пред-
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мета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 
иметь представление: 
- о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 
- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих 
и соревновательных; 
- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 
уметь: 
- составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на раз-
витие силы, быстроты, гибкости и координации; 
- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 
освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 
- проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 
- составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие резуль-
таты в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 
- вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 
- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. ). 
 

Нормативные тесты для учащихся 3-го класса: 
девочки 

1000 МЕТРОВ БЕГ 30 МЕТРОВ ПРЫЖОК С МЕСТА ПОДТЯГИВАНИЕ 

9 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤5,40 5,41-8,40 ≥8,41 ≤5,3 5,4-6,9 ≥7,0 ≥160 111-159 ≤110 ≥16 4-15 ≤3 

10 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤5,30 5,29-8,30 ≥8,31 ≤5,2 5,3-6,5 ≥6,6 ≥170 121-169 ≤120 ≥18 5-17 ≤4 

             

мальчики 

1000 МЕТРОВ БЕГ 30 МЕТРОВ ПРЫЖОК С МЕСТА ПОДТЯГИВАНИЕ 

9 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤5,16 5,17-8,15 ≥8,16 ≤5,1 5,2-6,7 ≥6,8 ≥175 121-174 ≤120 ≥5 2-4 ≤1 

10 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤5,00 5,01-8,00 ≥8,01 ≤5,1 5,2-6,5 ≥6,6 ≥185 131-184 ≤130 ≥5 2-4 ≤1 

 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного пред-
мета 

«Физическая культура» учащиеся 4 класса должны: 
знать и иметь представление: 
- о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат 
в русской армии; 
- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 
дыхания и кровообращения; 
- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражне-
ниями, профилактике травматизма; 
уметь: 
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- вести дневник самонаблюдения; 
- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 
- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 
- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 
- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл.) 

девочки 

1000 МЕТРОВ БЕГ 30 МЕТРОВ ПРЫЖОК С МЕСТА ПОДТЯГИВАНИЕ 

10 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤5,30 5,29-8,30 ≥8,31 ≤5,2 5,3-6,5 ≥6,6 ≥170 121-169 ≤120 ≥18 5-17 ≤4 

11 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤5,20 5,21-8,20 ≥8,21 ≤5,1 5,2-6,3 ≥6,4 ≥185 131-184 ≤130 ≥19 5-18 ≤4 

            

             

мальчики 

1000 МЕТРОВ БЕГ 30 МЕТРОВ ПРЫЖОК С МЕСТА ПОДТЯГИВАНИЕ 

10 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤5,00 5,01-8,00 ≥8,01 ≤5,1 5,2-6,5 ≥6,6 ≥185 131-184 ≤130 ≥5 2-4 ≤1 

11 лет 
Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

≤4,46 4,47-7,45 ≥7,46 ≤5,0 5,1-6,2 ≥6,3 ≥195 141-194 ≤140 ≥6 2-5 ≤1 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здо-
ровья, физического развития и физической подготовленности; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-
плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 

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

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах; 

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

комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

 
1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования (далее - 
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации тре-
бований стандарта к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования и направлена на обеспечение каче-
ства образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 
как учителей, так и учащихся. 

Система оценки достижения результатов освоения ООП НОО учащи-
мися и выпускниками МБОУ «СОШ №17» призвана способствовать поддер-
жанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 
системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: 
- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 
воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения ООП 
НОО; 
- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
регулирование (управление) системы образования на основании полученной 
информации о достижении системой образования, образовательными учре-
ждениями, учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО школы 
в рамках сферы своей ответственности. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образователь-
ного процесса на достижение значимых для личности, общества и государства 
результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую 
оценочную деятельность. Оценка как средство обеспечения качества образо-
вания предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не только пе-
дагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой критериальной основе, 
формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и вза-
имооценки не только дают возможность учащимся освоить эффективные 
средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют раз-
витию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою пози-
цию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, при-
нятию ответственности за их результаты. 

Система оценки достижения результатов освоения ООП должна: 
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы приме-
нения системы оценки; 
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения со-
держания учебных предметов начального общего образования и формирова-
ние универсальных учебных действий; 
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ООП 
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НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личност-
ных результатов; 
- предусматривать оценку достижений учащихся; 
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

- входной контроль (математика и русский язык), 
- текущий контроль (согласно рабочим программам), 
- портфолио, 
- промежуточную аттестацию учащихся (в соответствии «Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации учащихся» МБОУ «СОШ №17»). 

К внешним процедурам относятся: 
- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования, муниципального, регионального и 
федерального уровней; 

- итоговая аттестация. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ «СОШ №17» ре-

ализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 
оценке образовательных достижений. Системно-деятельностный подход к 
оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 
учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач 
(характеристика приведена в п. 1.2.1). Он обеспечивается содержанием и 
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации ин-
дивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к со-
держанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов из-
мерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структу-
рой планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой 
(общие предметные результаты освоения программы), «Выпускник научится» 
и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на ито-
говую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 
конце обучения. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов ре-
ализуется за счет фиксации различных уровней достижения учащимися пла-
нируемых результатов: высокий, повышенный, базовый, пониженный. До-
стижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми уча-
щимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является до-
статочным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-
ется путем: 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапред-
метных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
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учебных действий); 
- использования комплекса оценочных процедур (входной, текущей, 

промежуточной, итоговой) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 
оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях учащихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных резуль-
татов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-
полняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и  
предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов. 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 
блока:  

- самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося 
- принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 
свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои до-
стижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 
этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо-
димости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и 
интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 
этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-
дения. Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к образо-
вательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образова-
тельного процесса  уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и однокласс-
никами  и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 
для подражания; 
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- сформированности основ гражданской идентичности - чувства гор-
дости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 
событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 
культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности 
к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

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

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

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

Критерии и процедуры оценки личностных результатов. Личностные 
результаты выпускников при получении начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 
оценке. 

В ходе текущей оценки осуществляется ограниченная оценка сформи-
рованности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 
этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденци-
альности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена 
на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает 
три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  
- определение приоритетных задач и направлений личностного разви-

тия с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ре-
бенка;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обес-
печить успешную реализацию задач начального общего образования.  

Состав инструментария оценивания.  
Внутришкольный мониторинг сформированности отдельных лич-

ностных результатов осуществляется:  
- классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в рамках портфолио класса (по желанию – отражаются в порт-
фолио учащегося);  

- педагогом-психологом на основе наблюдений и проводимых психо-
лого-педагогических исследований;  

- заместителем директора по учебно-воспитательной работе на основе 



100 
 

данных, представленных классными руководителями, педагога-
ми-психологами, учителями-предметниками, учащимися (в рамках портфо-
лио). 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Позна-
вательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего 
образования, а также планируемых результатов, представленных в разделах 
«Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетентности учащих-
ся».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет за 
счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и познава-
тельных универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, 
которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятель-
ностью. К ним относятся:  

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициа-
тиву и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су-
щественной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-
но-познавательных и практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, ана-
лиза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 
аналогий, отнесению к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка 
умения учиться, т.е. совокупности способов действий, которая обеспечивает 
способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
анализ познавательной деятельности, управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт ос-
новных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, пред-
ставленных в обязательной части учебного плана.  
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Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания.  
Оценка метапредметных результатов осуществляется по заданиям, 

представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные ра-
боты по отдельным учебным предметам, так и в отдельную диагностику:  

- диагностические задания, в которых оценивается конкретное уни-
версальное действие и это действие выступает как результат;  

- задания в ходе выполнения контрольных работ по учебным предме-
там, где универсальные учебные действия являются инструментальной ос-
новой, от того, как владеет учащийся специальными и метапредметными 
действиями зависит успешность выполнения работы;  

- задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универ-
сальные учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

Критерии определения уровня сформированности метапредметных 
УУД: 

Уровень образовательных ре-
зультатов учащегося 

Соотношение суммы баллов и мак-
симально возможного количества 

баллов, выставляемого за работу, % 

Высокий 90–100 

Повышенный 66–89 

Базовый 50–65 

Пониженный Менее 50 

 

Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния учащимся планируемых результатов по отдельным предметам, пред-
ставленных в учебном плане. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 
не само по себе освоение системы опорных (предметных) знаний и способ-
ность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных ре-
зультатов являются действия, выполняемые учащимися, с предметным со-
держанием. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение ко-
торых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 
обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 
систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изуче-
ния курсов. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 
предметных действий лежат универсальные учебные действия, прежде всего 
познавательные: использование знаково-символических средств; моделиро-
вание; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 
синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причин-
но-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и ин-
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терпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 
эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполня-
ются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со 
звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с выска-
зываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкаль-
ными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и от-
рабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Содержание оценки, критерии и процедуры оценки предметных ре-
зультатов. Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе теку-
щего контроля и промежуточной аттестации. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ №17» определены в 
«Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации учащихся». 

Критерии определения уровня предметных результатов учащихся: 

Уровень  
образова-
тельных  

результатов 
учащегося 

Отметка 

Соотношение суммы 
баллов и макси-

мально возможного 

количества баллов, 
выставляемого за 

работу, % 

Обобщенное описание предметных 
результатов 

Высокий  5 (отлично)  90–100 (зачтено)     Учащийся решает нетиповую, не 
изучавшуюся в классе задачу, для 
решения которой потребовались 
либо самостоятельно добытые, не 
изучавшиеся знания, либо новые, 
самостоятельно усвоенные умения и 
действия, требуемые на следующем 
уровне образования. Это демон-
стрирует исключительные успехи 
отдельных учащихся по отдельным 
темам сверх программных требо-
ваний. Уровень усвоения учебного 
материала: учащийся способен со-
здавать новую информацию, ранее 
неизвестную никому. 
   Учащийся обнаруживает всесто-
роннее, систематическое и глубокое 
знание программного материала, 
умение свободно выполнять зада-
ния, предусмотренные учебной 
программой, усвоил основную и 
знаком с дополнительной литера-
турой, рекомендованной програм-
мой. Проявляет творческие способ-
ности в понимании, изложении и 
использовании учебного материала. 

Повышен- 4 (хорошо) 66–89 (зачтено) Самостоятельное решение уча-
щимся нестандартной задачи, для 
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ный чего потребовалось действие в но-
вой непривычной ситуации, ис-
пользование новых, усваиваемых в 
данный момент знаний (в т.ч. вы-
ходящих за рамки опорной системы 
знаний по учебному предмету). 
Уровень усвоения учебного мате-
риала: учащийся способен самосто-
ятельно воспроизводить и преобра-
зовывать усвоенную информацию 
для обсуждения известных объектов 
и применять ее в разнообразных 
нетиповых ситуациях. При этом 
учащийся способен генерировать 
новую для него информацию об 
изучаемых объектах и действиях с 
ними. Учащийся обнаруживает 
полное знание программного мате-
риала, успешно выполняет преду-
смотренные в программе задания, 
усвоил основную литературу, ре-
комендованную в программе. Уча-
щийся показал систематический 
характер знаний по дисциплине и 
способен к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы.  

Базовый  3 (удовле-
твори-
тельно) 

50–65 (зачтено)  Освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках 
диапазона (круга) выделенных за-
дач. Овладение базовым уровнем 
является достаточным для продол-
жения обучения на следующем 
уровне общего образования. Уро-
вень усвоения учебного материала: 
воспроизведение усвоенных ранее 
знаний от буквальной копии до 
применения в типовых ситуациях. 
Учащийся обнаружил знание ос-
новного программного материала в 
объёме, необходимом для дальней-
шей учёбы, справляется с выпол-
нением заданий, предусмотренных 
программой, знаком с основной ли-
тературой, рекомендованной про-
граммой. Учащийся допускает по-
грешности непринципиального ха-
рактера во время выполнения 
предусмотренных программой за-
даний. 

Понижен-
ный  

2 (неудо-
влетвори-
тельно)  

Менее 50 (не зачте-
но)  

Отсутствует систематическая базо-
вая подготовка. Учащимся не осво-
ено 50% планируемых результатов, 
имеются значительные пробелы в 
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знаниях, дальнейшее обучение за-
труднено. Учащийся требует спе-
циальной диагностики затруднений 
в обучении, оказания специальной 
целенаправленной помощи в до-
стижении базового уровня пред-
метных результатов. Уровень усво-
ения учебного материала: узнавание 
изучаемых объектов и процессов 
при повторном восприятии ранее 
усвоенной информации о них или 
действий с ними, выделение изуча-
емого объекта из ряда предъявлен-
ных различных объектов. Учащийся 
обнаружил пробелы в знаниях ос-
новного программного материала, 
допускает принципиальные ошибки 
в выполнении предусмотренных 
программой заданий. 

1 (единица) 0  

(не зачтено) 
Учащийся не усвоил учебную про-
грамму. 

Состав инструментария оценивания.  
Оценочные материалы являются приложением к соответствующим 

рабочим программам учебных предметов и опубликованы на сайте школы в 
разделе «Сведения об образовательной организации/ Образование/ Методи-
ческие и иные документы, разработанные образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса»  

(http://www.sosh17.eduusolie.ru/obrazovanie.html). 

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных 
результатов освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на 
основании результатов выполнения заданий базового уровня. Критерием 
освоения учебного материала считается выполнение не менее 50% заданий 
базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. Информация о достижении учащимися предметных 
результатов освоения ООП НОО является составляющей системы внутрен-
него мониторинга (внутренней оценки) образовательных достижений уча-
щихся. 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности 
предметных результатов являются материалы текущей, промежуточной ат-
тестации и итогового оценивания. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 
проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом на текущих 
занятиях и по итогам четвертей в соответствии с рабочей программой по 
учебному предмету. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 
- контроле уровня достижения учащимися результатов, предусмот-

ренных образовательной программой и определении степени освоения уча-
щимися основной образовательной программы соответствующего уровня 



105 
 

общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 
курсам учебного плана во всех классах; 

- оценке соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования (по уровням образования); 

- проведении учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования образовательного про-
цесса; 

- предупреждении неуспеваемости. 
Текущий контроль учащихся, учащихся по индивидуальным учебным 

планам, осуществляется только по предметам, включенным в этот учебный 
план. Текущий контроль учащихся, временно учащихся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п., осуществляется 
на основе итогов текущего контроля в этих учебных заведениях. 

Промежуточная аттестация. 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образова-
тельной программой. 

Цель промежуточной аттестации заключается в: 
- объективном установлении фактического уровня освоения образова-

тельной программы и достижения результатов освоения образовательной 
программы; 

- соотнесении этого уровня с требованиями федеральных образова-
тельных стандартов; 

- оценке достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить 
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивиду-
альные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятель-
ности; 

- оценке динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижении в достижении планируемых результатов освоения образова-
тельной программы. 

Оценочные материалы разрабатываются и являются приложением к 
соответствующим рабочим программам учебных предметов и опубликованы 
на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организа-
ции/Образование/Методические и иные документы, разработанные образо-
вательной организацией для обеспечения образовательного процесса» 

http://www.sosh17.eduusolie.ru. 

Промежуточную аттестацию проходят в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации учащихся»: 

- все учащиеся 2-4 классов по четвертям (русский язык, математика, 
окружающий мир, литературное чтение); 

- все учащиеся 1-4 классов за год (по всем учебным предметам). 
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулиро-

вание учащегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и кон-
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структивной самооценке. 
Итоговая годовая отметка по предмету определяется как среднее 

арифметическое годовой отметки (вычисляется как среднее арифметическое 
четвертных) и отметки за промежуточную аттестацию. 

Решением педагогического совета учащиеся, имеющие положительные 
итоговые годовые отметки переводятся в следующий класс. 

 

1.3.3.Портфолио учащихся как инструмент оценки динамики  
индивидуальных образовательных достижений 

 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфолио учащегося. 

Портфолио учащегося - это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагоги-
ческих задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять воз-

можности обучения и самообучения; 
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе само-

оценочной) деятельности учащихся; 
– формировать умение учиться  ставить цели, планировать и орга-

низовывать собственную учебную деятельность. 
Рабочий Портфолио представляет собой папку печатных материалов 

формата А4, в который входят: листы-разделители с указанием класса, 
названиями разделов («Мои успехи в учебной деятельности», «Контрольные 
работы», «Моё участие в олимпиадах и конкурсах», «Моё творчество»). 

Цель Портфолио - сопровождение развития и оценки достижений 
учащихся, повышение их образовательной активности. 

Основные задачи применения Портфолио: 
- развитие универсальных учебных действий учащихся; 
- создание ситуации успеха для каждого учащегося, повышение са-

мооценки и уверенности в собственных возможностях через максимальное 
раскрытие и отслеживание индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- развитие познавательных интересов учащихся и формирование го-
товности к самостоятельному познанию; 

- формирование установки на творческую деятельность, развитие мо-
тивации дальнейшего творческого роста; 

- формирование положительных моральных и нравственных качеств 
личности; 

- приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализи-
ровать собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с 
имеющимися возможностями; 

- формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 
самосовершенствованию; 

- содействие дальнейшей успешной социализации учащегося; 
- создание индивидуального образовательного рейтинга учащихся, в 
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котором отражены реальные достижения каждого ученика, весь спектр его 
способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

В Портфолио входят следующие разделы: 
Титульный лист; 
«Мой портрет» (сведения об учащемся); 
«Портфолио работ»; 
«Мои достижения»; 
«Портфолио отзывов»; 
«Разное». 
По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой об-

разовательный рейтинг, выявляются учащиеся, набравшие наибольшее ко-
личество баллов в классе, параллели, школе. По результатам накопленной 
оценки, которая формируется на основе материалов портфолио учащихся, 

делаются выводы о: 
- сформированных у учащегося универсальных и предметных способах дей-
ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования на уровне основного общего образования;  
- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотива-
ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуля-
ции. 
 

 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, ре-
зультаты 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 обра-
зования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на ма-
териале 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 учащимися опорной системы зна-
ний по русскому языку и математике и овладение следующими метапред-
метными действиями: 

– 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 
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оценки, зафиксированной в портфолио учащегося, по всем учебным предме-
там и оценок за выполнение комплексной работы на межпредметной основе 
(математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-
купности планируемых результатов, а также динамику образовательных до-
стижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы ха-
рактеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы 
знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения мета-
предметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор-
мирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 
достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действи-
ями, 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 де-
лается, 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 вы-
полнении 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, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свиде-
тельствуют 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 дей-
ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 
образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной си-
стемы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения ито-
говых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 
базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 
сделанных по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным учащимся основной образовательной программы началь-
ного общего образования и переводе его на следующий уровень общего об-
разования. 

В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, ре-
шение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 
педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 
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учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-
чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на феде-
ральном уровне. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 
начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (феде-
рального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы началь-
ного общего образования; 

– особенностей контингента учащихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в част-
ности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 
начальной школы МБОУ «СОШ №17». 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования у учащихся  
универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным ре-
зультатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, дополняет традиционное содержание образователь-
но-воспитательных программ и служит основой разработки рабочих учебных 
программ. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию систем-
но-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для фор-
мирования у учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию 
и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объ-
ективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 
решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллектив-
но-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффек-
тивно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сфор-
мированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 
решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 
изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально орга-
низованной образовательной деятельности по освоению учащимися кон-
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кретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школь-
ных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассмат-
риваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 
действий учащихся для решения ими широкого круга практических и позна-
вательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 
начального общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  
- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению учащимися содержания учебных предметов с целью развития уни-
версальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы 
формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образова-
нию. 

 

 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров при получении 

начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизи-
руют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образователь-
ной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотруд-

ничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
– уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-
веческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организа-
ции, коллектива и общества и стремления следовать им; 
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через зна-
комство с национальной, отечественной и мировой художественной культу-
рой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-
мовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любо-
знательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного от-
ношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от-
ветственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 
целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, пред-
ставляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к ин-
формации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на 
основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов дей-
ствия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 
возможность саморазвития учащихся. 
 

 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  
при получении начального общего образования 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-
чает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосо-
вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового со-
циального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этой деятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осо-
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знание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, 
которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учеб-
ную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор по-
вышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, форми-
рования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-
ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить следующие 
блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), позна-
вательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию уча-
щихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас-
пект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отно-
шениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение? - и уметь на него отвечать;  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваи-
ваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обес-
печивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают уча-
щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных це-
лей с учетом конечного 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 ре-
зультата с учетом оценки этого результата самим учащимся, учителем, дру-
гими учащимися; 

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и 
что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объек-
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тивная оценка личных результатов работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  воле-

вому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-
щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 
начальной школе источников информации (в том числе справочников, эн-
циклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и по-

знавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной инфор-
мации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, науч-
ного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адек-
ватная 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 (простран-
ственно-графическая или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде-
ляющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу-

щественных); 
- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифика-

ции объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
- доказательство; 
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- 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 компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 
в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-
ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-
ции. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-
стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. Содержание, способы общения и коммуника-
ции обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и 
деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представ-
лений о себе, отношения к себе. 

 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисци-
плин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предме-
тов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 
мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 
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познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
Каждый из предметов учебно-методического комплекта (далее УМК) 

«Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения опре-
деленных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование уни-
версальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 
и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эври-
стические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять эле-
ментарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные воз-
можности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык 
Литературное  

чтение 
Математика 

Окружающий 
мир 

личностные жизненное са-
моопределение 

нравствен-
но-этическая ори-
ентация 

Смыслообразо- 

вание 

нравствен-
но-этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-
жающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в пись-
менную) 

смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные 
и письменные вы-
сказывания 

моделирова-
ние, выбор 
наиболее эф-
фективных 
способов ре-
шения задач 

широкий 
спектр источ-
ников инфор-
мации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоя-
тельное создание способов решения 
проблем поискового и творческого 
характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причин-
но-следственные связи, логи-
ческие рассуждения, доказа-
тельства, практические дей-
ствия 

коммуника-
тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-
мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-
ские высказывания разного типа.  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 
начального образования, может стать средством формирования универсаль-
ных учебных действий только при соблюдении определенных условий орга-
низации образовательной деятельности: 
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- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 
только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 
усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практи-
ческого освоения, обобщения и систематизации, включения учащимся в свою 
картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учеб-
ного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 
подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее 
основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 
оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организацион-
но-деятельностных форм работы учащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 
- организации системы мероприятий для формирования контроль-

но-оценочной деятельности учащихся с целью развития их учебной самосто-
ятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 
предметными методиками используются цифровые инструменты и возмож-
ности современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 
младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно при-
менять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств форми-
рования универсальных учебных действий учащихся в рамках начального 
общего образования. 

ИКТ также применяются при оценке сформированности универсальных 
учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 
и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и учащиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная 
ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с использованием 
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-
формации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 
(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках мета-
предметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
учащихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее воспри-
ятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным ре-
зультатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обес-
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печиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуника-

тивных универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконферен-

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

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 
предметов учебного плана.  

 

 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,  
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий кон-
струируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 
Любая задача, предназначенная для развития сформированности УУД 

предполагает осуществление учащимся следующих навыков: ознакомле-
ние-понимание-применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача со-
стоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к 
нему. 

2. Требования к задачам: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к те-

стовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию учащегося; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: об-

щий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
В разработке задач учителя исходят из того, что уровни учебных целей: 
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ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка имеют отно-
шение к любому УУД. Каждое УУД предполагается последовательно фор-
мировать на каждом уровне. 

Типовые задачи: 
Личностные универсальные учебные действия. 
Для формирования личностных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 
- участие в проектах; 
- подведение итогов урока; 
- творческие задания; 
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
- самооценка события, происшествия; 
- дневники достижений и др. 
Познавательные универсальные учебные действия. 
Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 
- «найди отличия» (можно задать их количество); 
- «на что похоже?»; 
- поиск лишнего; 
- «лабиринты»; 
- упорядочивание; 
- «цепочки»; 
- хитроумные решения; 
- составление схем-опор; 
- работа с разного вида таблицами; 
- составление и распознавание диаграмм; 
- работа со словарями; 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 
- «преднамеренные ошибки»; 
- поиск информации в предложенных источниках; 
- взаимоконтроль; 
- взаимный диктант 

- диспут; 
- заучивание материала наизусть в классе; 
- «ищу ошибки»; 
- контрольный опрос на определенную проблему и др. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 
- составь задание партнеру; 
- отзыв на работу товарища; 
- групповая работа по составлению кроссворда; 
- «отгадай, о ком говорим»; 
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- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
Исследовательская и проектная деятельность. 
Особенности исследовательской и проектной деятельности учащихся 

заключаются в следующем: 
- в возможности обеспечивать развитие учащихся в урочной и вне-

урочной деятельности, в ходе реализации программ воспитания, здоро-
вьесбережения, коррекционной работы; 

- в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной 
работы, хрестоматий для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

- в реализации электронных форм учебников, включающих в себя 
мультимедийные и интерактивные элементы (галереи изображений, 
аудиофрагменты, видеоролики, презентации, интерактивные карты, трена-
жеры и т.д.), средства контроля и самоконтроля. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не 
только на освоение младшими школьниками планируемых результатов в 
предметной области определённых учебных предметов, на развитие их спо-
собностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 
Данная деятельность организована таким образом, что учащиеся могут реа-
лизовать свои потребности в общении и совместной деятельности с одно-
классниками, педагогами, другими заинтересованными участниками. 

Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой деятельности, 
младшие школьники овладевают нормами взаимоотношений с разными 
людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобре-
тают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 
этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые спо-
собности, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятель-
ности. 

Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 
учащимися на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 
учебного года. В ходе такой работы младший школьник - автор проекта - са-
мостоятельно или с небольшой помощью педагога (родителей) получает 
возможность научиться планировать и работать по плану. 

Новые формы организации учебных занятий, связанные с организацией 
учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся: 

- учебная экскурсия; выход на пришкольный участок, школьный двор 
(применение УУД при изучении явлений окружающего мира в реальных 
жизненных ситуациях; творческое оформление отчетов; 

- урок решения практических задач (использование средств математики 
в целях изучения окружающего мира); 

- лабораторный практикум с использованием простейшего оборудова-
ния (сформированные УУД по использованию лабораторного оборудования; 
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самостоятельное открытие свойств веществ, закономерностей явлений и т.д.); 
- урок в компьютерном классе; урок с использованием устройства пер-

сонального доступа к образовательному порталу в сети Интернет (формиро-
вание ИКТ-компетенций младших школьников, умений работать с новыми 
источниками информации). 

Интегрированным результатом организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности младших школьников является готовность млад-
шего школьника (с учетом возрастных особенностей) осуществлять исследо-
вания, выполнять проекты в урочной и внеурочной деятельности. 
 

 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность  
программы формирования у учащихся универсальных учебных  

действий при переходе от дошкольного к начальному  
общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все зве-
нья существующей образовательной системы, а именно: переход из до-
школьного образовательного учреждения в образовательное учреждение, 
реализующее основную образовательную программу начального общего об-
разования и далее основную образовательную программу основного и сред-
него общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 
несмотря на огромные возрастно - психологические различия между учащи-
мися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много об-
щего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 
точках - в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 
уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 
учащихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному об-
щему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологиче-
скую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 
и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характери-
стика психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформи-
рованность психологических способностей и свойств, обеспечивающих при-
нятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 
выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 
переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудни-
чества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 
поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, комму-
никативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 
эмоциональную зрелость. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 
и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечи-
вает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей дея-
тельностью и поведением. 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошколь-
ного и начального образования играет координация взаимодействия между 
педагогическими коллективами дошкольного учреждения, школы и родите-
лями воспитанников. 

Школа тесно сотрудничает с дошкольными образовательными органи-
зациями: МБДОУ «Детский сад №№32, 38, 42». Реализуется план совместных 
действий по проблеме непрерывности дошкольного и начального образования 
с целью повышения качественного уровня готовности ребёнка к обучению в 
первом классе на основе координации деятельности школы и ДОУ, по со-
зданию условий, обеспечивающих преемственность дошкольного и началь-
ного школьного образования. 

Основными направлениями совместной работы выступают: 
- организация взаимодействия и обеспечение преемственности до-

школьного и начального общего образования; 
- повышение уровня педагогической компетентности семей в преддве-

рии школьного обучения; 
- создание единого образовательного пространства для детей, прожи-

вающих в микрорайоне. 
В рамках совместной деятельности школы и детского сада в вопросах 

преемственности ведется следующая работа (описание механизма взаимо-
действия): 

1. Работа с детьми: 
- экскурсии в школу; 
- посещение школьной библиотеки; 
- знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 
- участие в совместной образовательной деятельности, игровых про-

граммах, проектной деятельности; 
- выставки рисунков и поделок; 
- совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 
- посещение летнего оздоровительного лагеря при школе. 
2. Взаимодействие педагогов: 
- семинары, мастер-классы; 
- круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 
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- психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 
учителей; 

- проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 
- взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 
- открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых 

уроков в школе; 
- педагогические и психологические наблюдения. 
Важную роль в преемственности дошкольного и начального образова-

ния играет сотрудничество с родителями: 
3. Сотрудничество с родителями: 
- совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями 

школы; 
- круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 
- консультации с педагогами ДОУ и школы; 
- встречи родителей с будущими учителями; 
- дни открытых дверей; 
- творческие мастерские; 
- анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия 

семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 
- образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; 
- визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, поч-

товый ящик вопросов и ответов и др.). 
Набор в первый класс в МБОУ «СОШ №17» начинается с первого 

февраля текущего календарного года. Информация по приёму отражается на 
сайте школы http://www.sosh17.eduusolie.ru в разделе Сведения об образова-
тельной организации / Приём в первый класс. Дети приходят в первый класс с 
разным уровнем подготовки, тревожности и, чтобы помочь ребенку адапти-
роваться к новой жизненной ситуации, в течение всего учебного года ведется 
реализация дополнительной общеразвивающей программы «Школа будущего 
первоклассника» для дошкольников. Данная программа ориентирована на 
удовлетворение потребности в адаптации к школе будущих первоклассников, 
потребности детей сориентироваться в пространстве школы, в умении осо-
знавать и понимать новый статус школьника. 

 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, факультативов и курсов  
внеурочной деятельности 

 

2.2.1. Общие положения 

 

Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой 
документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный 
для реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
учащихся по конкретному предмету учебного плана. Рабочая программа 
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определяет назначение и место учебной дисциплины в подготовке учащегося, 
ценности и цели, состав и логическую последовательность усвоения элемен-
тов содержания, выявляет уровень подготовки учащихся. К рабочим про-
граммам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 
МБОУ «СОШ №17» в рамках реализации ООП НОО, относятся: 

- программы по обязательным предметам; 
- программы курсов внеурочной деятельности. 
Основными элементами рабочей программы учебного предмета явля-

ются следующие разделы: 
- титульный лист; 
- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

В качестве приложения рабочие программы включают оценочные ма-
териалы для каждого года обучения. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат:  
- титульный лист; 
- личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 
- тематическое планирование. 
 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне 

начального общего образования 

 

Все рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной дея-
тельности, предусмотренных к изучению при получении начального общего 
образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, 
размещены на сайте школы http://www.sosh17.eduusolie.ru в разделе «Сведе-
ния об образовательной организации/ Образование». 

 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и  
социализации учащихся при получении начального общего образования 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития,  
воспитания и социализации учащихся 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Концепцией духовно-нравственного 



124 
 

воспитания российских школьников, Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом общего образования Программа духов-
но-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся при полу-
чении начального общего образования направлена на обеспечение духов-
но-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной школы, семьи и других институтов 
общества. Программа предусматривает приобщение учащихся к базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценно-
стям в контексте формирования у них гражданской идентичности.  

Программа обеспечивает: 
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся 
осваивать и на практике использовать полученные знания; 
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей истори-
ко-культурную специфику; 
- формирование у учащихся активной деятельностной позиции.  
         Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации уча-
щихся на уровне начального общего образования – базовые национальные 
ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской 
Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС НОО.  
            Программа содержит:  
перечень планируемых результатов воспитания:  
 формируемых ценностных ориентаций,  
 социальных компетенций,  
 моделей поведения младших школьников,  
рекомендаций: 
  по организации и текущему педагогическому контролю результатов уроч-
ной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 
развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценно-
стями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 
народов других стран;  
 по формированию у учащихся при получении начального общего образо-
вания ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 
жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной 
творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков 
самоорганизации;  
  по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 
окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 
экологической культуры. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 
N 1643). 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся на уровне начального общего образования является социаль-
но-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
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Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 
 Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
на уровне начального общего образования определены на основе нацио-
нального воспитательного идеала, приведенного в Концепции, а также с 
учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования», установленных Стандартом: 

В области формирования 
личностной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

В области формирования  

семейной культуры 

формирование способности 
к духовному развитию, реа-
лизации творческого потен-
циала; 

формирование основ нрав-
ственного самосознания лич-
ности (совести); 

формирование нравствен-
ного смысла учения; 

формирование основ мо-
рали; 

принятие учащимся нрав-
ственных ценностей, нацио-
нальных и этнических ду-
ховных традиций с учетом 
мировоззренческих и куль-
турных особенностей и по-
требностей семьи; 

формирование эстетиче-
ских потребностей, ценностей 
и чувств; 

формирование способности 
открыто выражать и отстаи-
вать свою нравственно 
оправданную позицию, про-
являть критичность к соб-
ственным намерениям, мыс-
лям и поступкам; 

формирование способности 
к самостоятельным поступкам 
и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к 
принятию ответственности за 
их результаты; 

развитие трудолюбия, спо-
собности к преодолению 
трудностей, целеустремлен-
ности и настойчивости в до-
стижении результата. 

формирование основ рос-
сийской культурной и граж-
данской идентичности (само-
бытности); 

пробуждение веры в Рос-
сию, в свой народ, чувства 
личной ответственности за 
Отечество; 

воспитание ценностного 
отношения к своему нацио-
нальному языку и культуре; 

формирование патриотизма 
и гражданской солидарности; 

развитие навыков органи-
зации и осуществления со-
трудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении 
общих проблем; 

развитие доброжелатель-
ности и эмоциональной от-
зывчивости, человеколюбия 
(гуманности) понимания дру-
гих людей и сопереживания 
им; 

становление гражданских 
качеств                                                
личности на основе демокра-
тических ценностных ориен-
таций; 

формирование осознанного 
и уважительного отношения к 
традиционным российским 
религиям и религиозным ор-
ганизациям, к вере и религи-
озным убеждениям; 

формирование основ куль-
туры межэтнического и меж-
конфессионального общения, 
уважения к языку, культур-
ным, религиозным традициям, 
истории и образу жизни пред-

формирование отно-
шения к семье как основе 
российского общества; 

формирование у уча-
щегося уважительного 
отношения к родителям, 
осознанного, заботливо-
го отношения к старшим 
и младшим; 

формирование пред-
ставления о традицион-
ных семейных ценностях 
народов России, семей-
ных ролях и уважения к 
ним; 

знакомство учащегося 
с культурно - историче-
скими и этническими 
традициями российской 
семьи. 
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ставителей всех народов Рос-
сии. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет 
ещё больше расширить спектр образования, так как направлена на организа-
цию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, осно-
ванного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 
семьи и других субъектов общественной жизни – ДК «Мир», МБУДО «ДДТ», 
«ЦГБС». МБУК «Дворец культуры», «Станция юных натуралистов», «Дет-
ская музыкальная школа», «Детская художественная школа», «ДЮСШ №1». 

 

 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы  
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социа-
лизации учащихся на уровне начального общего образования классифициро-
ваны по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с дру-
гими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного раз-
вития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся основано на определенной системе базовых нацио-
нальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социали-
зации учащихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 
- ценностные представления о любви к России, народам Российской Феде-
рации, к своей малой родине; 
- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклас-
сникам;  
- элементарные представления о политическом устройстве Российского гос-
ударства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 
государства; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, Иркутской области, города Усолье-Сибирское; 
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны; 
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших со-



127 
 

бытиях истории России и ее народов; 
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  
страны, уважение к защитникам Родины; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопо-
рядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам госу-
дарства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-первоначальные представления о базовых национальных российских цен-
ностях; 
-различение хороших и плохих поступков; 
-представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом 
пункте, в общественных местах, на природе; 
-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традици-
онных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны; 
-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отно-
шение к сверстникам и младшим; 
- установление дружеских отношений в коллективе, основанных на взаимо-
помощи и взаимной поддержке;  
-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
-представления о возможном негативном влиянии на мораль-
но-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизи-
онных передач, рекламы; 
-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-
тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 
фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоин-
ства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и по-
мощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 
традиционные религии и духовная культура народов России, российская 
светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: 
-первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 
роли образования, 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 учёбе как виду творческой деятельности; 
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-элементарные представления о роли знаний, науки, современного произ-
водства в жизни человека и общества;  

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-
вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небереж-
ливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 
стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бе-
режливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 
труду и творчеству, образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 
деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, активная жиз-
ненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к нравственному и социаль-
но-психологическому здоровью семьи и школьного коллектива: 
-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), соци-
ально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
-элементарные представления о влиянии нравственности человека на состо-
яние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 
-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-
вьесберегающего режима дня; 
-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 
-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 
-первоначальные представления о возможном негативном влиянии компью-
терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и сани-
тарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 
образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:   
-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-
мание активной роли человека в природе; 
-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
-бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 
освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 
культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях: 
-представления о душевной и физической красоте человека; 
-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 
-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
-интерес к занятиям художественным творчеством; 
-стремление к опрятному внешнему виду; 
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 
творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 
способности, диалог культур и цивилизаций. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и соци-
ализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

 

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития,  
воспитания и социализации учащихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начального общего образования отбирается на основании направлений и ба-
зовых национальных ценностей. Реализация программы предполагает созда-
ние социально открытого пространства, в котором данные ценности будут 
реализовываться в практической жизнедеятельности: 
- в содержании и построении уроков; 
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учеб-
ной и внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества 
взрослого и ребенка; 
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятель-
ности учащихся; 
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной цен-
ности и смысла; 
-в личном примере ученикам. 

Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образо-
вания дают его полноценное функционирование, т.е. уклад школьной жизни. 
Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой 
приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, обще-
ственно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, 
творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, 
семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нор-
мами, нравственными установками, национальными духовными традициями. 
Главные принципы содержания общественно-активной школы учитывают 

полисубъектность современного воспитания и социализации школьника. 
Поэтому накопленный опыт позволяет сделать такой уклад жизни учащегося, 
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который организован педагогическим коллективом школы при активном и 
согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации. 
 

Направления Содержание и виды деятельности Формы работы 

1. Воспитание 
гражданственно-
сти, патриотизма, 
уважения к пра-
вам, свободам и 
обязанностям че-
ловека. 
Ценности: любовь 
к России, своему 
народу, своему 
краю; служение 
Отечеству; пра-
вовое государ-
ство; гражданское 
общество; закон и 
правопорядок; 
свобода личная и 
национальная; 
доверие к людям, 
институтам госу-
дарства и граж-
данского обще-
ства. 

Получение первоначальных пред-
ставлений о Конституции Россий-
ской Федерации, ознакомление с 
государственной символикой-  

Флагом, Гербом России, о флаге и 
гербе Иркутской области, города 
Усолье-Сибирское. 

Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных ба-
зисным учебным планом МБОУ 
«СОШ № 17», экскурсии в город-
ской  историко- краеведческий му-
зей. 

Ознакомление с героическими 
страницами истории России, жиз-
нью замечательных людей, явив-
ших примеры гражданского слу-
жения, исполнения патриотиче-
ского долга, с обязанностями 
гражданина 

Беседы о подвигах Российской ар-
мии, защитниках 

Отечества, экскурсии, чтение книг, 
выход и возложение  венков к Веч-
ному огню, уроки мужества, про-
смотр кинофильмов, сюжет-
но-ролевые игры гражданского и 
историко-патриотического содер-
жания, встречи с ветеранами и во-
еннослужащими, спортивные 

соревнования, изучение основных и 
вариативных учебных дисциплин. 

Ознакомление с историей и куль-
турой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особен-
ностями быта народов России. 

Беседы, просмотр кинофильмов, 
сюжетно-ролевые игры, творческие 
конкурсы, фестивали, праздники, 
участие в социальных проектах, 
экскурсии, изучение основных и  
вариативных учебных дисциплин. 

Знакомство с важнейшими собы-
тиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением госу-
дарственных праздников. 

Беседы, классные часы, просмотр 
учебных фильмов, участие в подго-
товке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным 
праздникам. 

Знакомство с деятельностью об-
щественных организаций патрио-
тической и гражданской направ-
ленности, детско-юношеских 
движений, организаций. Сооб-
ществ, с правами гражданина. 

Социальные проекты, мероприятия, 
проводимые детско-юношескими 
организациями школы и города, 
РДШ. 

Участие в просмотре учебных 
фильмов, проведении бесед о по-
двигах Российской армии, защит-
никах Отечества, подготовке и 
проведении игр воен-
но-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревно-
ваний, сюжетно-ролевых игр, 
встреч с ветеранами и военнослу-
жащими. 

Мероприятия в рамках месячника по 
военно-патриотическому воспита-
нию. 

Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми – представи-
телями разных народов России, 

Беседы, народные игры, организа-
ция и проведение националь-
но-культурных праздников. 
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знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни. 

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и этиче-
ского сознания. 
Ценности: ду-
ховный мир че-
ловека, нрав-
ственный выбор; 
жизнь и смысл 
жизни; справед-
ливость; мило-
сердие; честь; 
достоинство; 
уважение досто-
инства человека, 
равноправие, от-
ветственность и 
чувство долга; 
забота и помощь, 
мораль, чест-
ность, щедрость, 
свобода совести и 
вероисповедания; 
вера; традици-
онные религии и 
духовная культу-
ра народов Рос-
сии, российская 
светская (граж-
данская) этика. 

Получение первоначальных пред-
ставлений о базовых ценностях 
отечественной культуры, тради-
ционных моральных российских 
народов. 

Беседы, экскурсии, проведение 
праздников, выполнение презента-
ций и творческих проектов, лите-
ратурно-музыкальные постановки, 
композиции, художественные вы-
ставки, мониторинг уровня воспи-
танности учащихся (методика 
Н.П.Капустина). 

Участие в проведении внеурочных 
мероприятий, направленных на 
формирование представлений о 
нормах морально-нравственного 
поведения, игровых программах, 
позволяющих учащимся приобре-
тать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия. 

Деловые и ролевые игры. 

Ознакомление с основными пра-
вилами поведения в школе, дома, 
на улице, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших 
и плохих поступков. 

Тематические классные часы, про-
смотр учебных фильмов, наблюде-
ние и обсуждение проявлений 
нравственных поступков, реализа-
ция программ внеурочной деятель-
ности «Школа нравственного вос-
питания», «Час общения», «Ма-
стерская общения», «Правила до-
рожного движения». 

Усвоение первоначального опыта 
нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и школы – 

овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного от-
ношения к сверстникам, старшим и 
младшим детям, взрослым, обу-
чение дружной игре, взаимной 
поддержке, участию в коллектив-
ных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности. 
Посильное участие в делах благо-
творительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, 
заботе о животных, других живых 
существах, природе. 

Благотворительные акции «Добрые 

дела», «Помоги ребенку и ты спа-
сешь мир», «Покормите птиц зи-
мой» «Кто же, если не мы?», «Ми-
лосердие», сотрудничество и по-
мощь МДОУ № 32, МДОУ № 42, 
социальные проекты. 

Получение первоначальных пред-
ставлений о нравственных взаи-
моотношениях в семье. 

Проведение мероприятий, раскры-
вающих историю семьи, воспиты-
вающих уважение к старшему по-
колению, укрепляющих преем-
ственность между поколениями, 
беседы о взаимоотношениях в се-
мье, семейные праздники, презен-
тации творческих проектов, КТД, 
анкетирование. 

Расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье. 

3. Воспитание 
трудолюбия, 
творческого от-
ношения к уче-

Воспитание первоначальных 
представлений о нравственных 
основах учёбы, ведущей роли об-
разования, труда; уважение к труду 

Экскурсии по микрорайону, городу, 
предприятиям, встречи с предста-
вителями разных профессий, пре-
зентации «Профессии моих роди-
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нию, труду, жиз-
ни. 
Ценности: ува-
жение к труду, 
человеку труда; 
творчество и со-
зидание; стрем-
ление к познанию 
и истине; целе-
устремленность и 
настойчивость; 
бережливость; 
трудолюбие, ра-
бота в коллективе, 
ответственное 
отношение к 
труду и творче-
ству, образова-
ние, истина, ин-
теллект, наука, 
интеллектуальная 
деятельность, 
интеллектуальное 
развитие лично-
сти, знание, ак-
тивная жизненная 
позиция, саморе-
ализация в про-
фессии. 

и творчеству старших и сверстни-
ков; элементарных представлений 
об основных профессиях. 

телей». 

Получение первоначальных 
навыков сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, 
взрослыми в  учебно-трудовой де-
ятельности.   

Сюжетно-ролевые, эконмические 
игры, праздники труда, ярмарки, 
конкурсы. 

Приобретение уважительного и 
творческого отношения к учебно-
му труду. 

Презентация учебных и творческих 
достижений. 

Приобретение опыта участия в 
различных видах обществен-
но-полезной деятельности на базе 
школы и социальных партнеров. 

Занятия в творческих мастерских в 
рамках партнерства с различными 
субъектами образовательного про-
цесса, на базе творческих объеди-
нений дополнительного образова-
ния, трудовые акции. 

4. Формирование 
ценностного от-
ношения к нрав-
ственному и со-
циаль-
но-психологическ
ому здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 
Ценности: здоро-
вье физическое, 
духовное и нрав-
ственное, здоро-
вый образ жизни, 
здоровьесбере-
гающие техноло-
гии, физическая 
культура и спорт. 

Получение элементарных пред-
ставлений о влиянии  нравствен-
ности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих 
его людей. 

Беседы, лекции, встречи со специа-
листами. тренинги, выбор жизнен-
ного кредо, лекции, реализация 
программ внеурочной деятельности 
«Если хочешь быть здоров», «Ла-
биринты здоровья». 

 
Получение элементарных пред-
ставлений о взаимосвязи, взаимо-
зависимости здоровья физическо-
го, нравственного (душевного), 
психического, психологического и 
социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного кол-
лектива).  
Получение знаний о возможном 
негативном влиянии компьютер-
ных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

5. Воспитание 
ценностного от-
ношения к при-
роде, окружаю-
щей среде. 
Ценности: родная 
земля; заповедная 

Развитие интереса к природе, 
природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной роли 
человека в природе. 

Занятия в творческих объединениях 
СЮН, экскурсии, социальные про-
екты, выставки, практикум доброты, 
экологические акции и проекты. 

Получение первоначального опыта 
эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодей-

Экскурсии, туристические походы и 
путешествия по родному краю, по-
сещение музеев города. 
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природа; планета 
Земля; бережное 
освоение при-
родных ресурсов 
региона, страны, 
планеты, эколо-
гическая культу-
ра, забота об 
окружающей 
среде, домашних 
животных. 

ствия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе. 
Формирование ценностного от-
ношения к природе и всем формам 
жизни, бережного отношения к 
растениям и животным. 

Экологические акции, десанты, вы-
садка растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных терри-
торий от мусора, подкормка птиц 
зимой. 

Посильное участие в деятельности 
детско-юношеских общественных 
экологических организаций. 

Посильный уход за животными на 
СЮН, сбор семян цветов, совмест-
ное с родителями (законными 
представителями) участие в эколо-
гической деятельности по месту 
жительства. 

6. Воспитание 
ценностного от-
ношения к пре-
красному, фор-
мирование пред-
ставлений об эс-
тетических идеа-
лах и ценностях. 
Ценности: красо-
та; гармония; эс-
тетическое  
развитие, само-
выражение в 
творчестве и ис-
кусстве, культу-
росозидание, ин-
дивидуальные 
творческие спо-
собности, диалог 
культур и циви-
лизаций. 

Получение элементарных пред-
ставлений об эстетических идеалах 
и художественных ценностях 
культуры России, традициях ху-
дожественной культуры родного 
края, фольклоре и народных ху-
дожественных промыслах. 

Встречи с представителями творче-
ских профессий, знакомство с про-
изведениями искусства, посещение 
тематических выставок, сюжет-
но-ролевые игры. 

Воспитание интереса к чтению, 
произведениям искусства, к заня-
тиям художественным творче-
ством, произведениям искусства, 
детским спектаклям, концертам, 
выставкам. 

Посещение фестивалей исполните-
лей, участие в фестивалях детского 
творчества в МБУДО «ДДТ», про-
ведение библиотечных часов, орга-
низация поэтических марафонов, 
часы общения, участие в творческих 
проектах, реализация программ 
внеурочной деятельности «Мир 
оригами», «Юные книголюбы». 

Формирование представлений о 
душевной и физической красоте 
человека. 
 

 

 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 
инструментов. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Беседа «Что значит любовь к Родине» 

Октябрь 
Встреча с ветеранами войны и труда, людьми,  

делами которых можно гордиться 

Ноябрь День народного единства 

Январь Выставка рисунков «Детский рисунок против 
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войны» 

Февраль Военизированная спортивная игра «Зарничка» 

Апрель 
Экскурсия по теме «Культурное наследие предков в 

музеях нашего края» 

Май Смотр песни и строя 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 
1 сентября - День Знаний. Праздник посвящения в 

ученики. 
Октябрь Концерт ко Дню пожилых людей. Праздник урожая. 

Ноябрь Праздник, посвященный Дню матери «Слово о мате-
ри».

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Конкурс рисунков «Волшебная страна - Детство». 

Февраль А ну - ка, мальчики! 

Март Праздник мам и бабушек. 

Апрель 
Фестиваль детско-юношеского творчества  

«Школьная весна» 

Май До свидания, школа! 
 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду, жизни. 
Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Праздник урожая. 

Октябрь Субботник по благоустройству территории школы. 

Ноябрь Презентация «Труд наших родных». 

Декабрь Работа в мастерской Деда Мороза. 

Март Сюжетно - ролевые игры на профориентационную 
тему

Апрель Встреча с людьми разных профессий. 

Май Акция «Мой чистый двор». 
 

4. Формирование ценностного отношения к нравственному и социаль-
но-психологическому здоровью и здоровому образу жизни. 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Общешкольный турслет 

Октябрь Веселые старты 
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Ноябрь Шашечный турнир 

Декабрь Подвижные игры 

Январь Лыжная прогулка 

Февраль 
Семейный спортивный праздник  

«Нам вместе весело» 

Март Беседа «Вредные и полезные для здоровья привычки» 

Май День здоровья 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Экскурсия «Вот и осень к нам пришла» 

Октябрь Участие в акции «Посади дерево и сохрани его» 

Ноябрь Конкурс стихов, рисунков «Защитим лес» 

Январь Акция «Покормите птицу зимой» 

Февраль «Экологический утренник» 

Март Участие в конкурсе творческих работ «Марш парков» 

Апрель 
День птиц. Беседа «Выезд на пикник - праздник для 

человека и беда для природы» 

Май Экскурсия «В гости к зеленой аптеке» 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-
ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Игра «Красота вокруг нас» 

Ноябрь Классный час «Красота родного языка» 

Декабрь Участие в оформлении класса к Новому году. 

Февраль Беседа «Что такое некрасивый поступок» 

Март 
Участие в проведении выставок художественного 

творчества. 

Май 
Экскурсия вместе с родителями по знакомству с кра-
сотой памятников культуры и природы. 

 

Социальные проекты. 
В школе реализуются следующие социальные проекты: 
«Добрые дела» - программа предполагает создание условий для фор-

мирования индивидуальности, участие детей реализации потенциала лично-
сти (физического, психического, социального), обеспечения у ребенка чувства 
психологической защищенности, его доверия к миру, радости существования 
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(психологическое здоровье), формирование базиса личностной культуры, 
развитие индивидуальности ребенка. 

«Милосердие» - программа предполагает приобщение учащихся к ис-
торическим событиям Родины, помощь и забота о людях старшего поколения, 
учителях - пенсионерах, закрепленных за школой и ветеранах ВОВ. 

«Если не мы, то кто же?» - программа предполагает создание условий 
для социального становления и развития личности через организацию сов-
местной познавательной, преобразовательной, природоохранительной дея-
тельности детей и взрослых, формирование стремления к деятельности по 
улучшению и сохранению природной среды. 

Уровни деятельности 

Деятельность 1-й уровень 1-й уровень 1-й уровень 

Урок Освоение базы 
знаний, передача 

информации 

Развитие репро-
дуктивных спо-

собностей 

Развитие познава-
тельного потенци-

ала 

Классный час Освоение норм и 
правил жизни в 

классе 

Развитие чувства 
ответственности, 
коллективизма 

Развитие чувства 
ответственности, 
коллективизма 

Занятия в 
творческих 

объединениях 

Освоение до-
полнительных 

знаний 

Развитие творче-
ских способно-
стей, самостоя-

тельности 

Совершенствование 
профессионального 

мастерства 

Досуговая дея-
тельность 

Организация 
познавательного 

досуга 

Поддержание ин-
тереса к занима-
тельному досугу 

Занятость во вне-
урочное время 

Социум Овладение нор-
мами и прави-

лами поведения 

Развитие чувства 
причастности к 

социуму 

Развитие социаль-
ной и гражданской 

активности 

 

 

 

2.3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по  
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной про-
граммы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в 
целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 
направлениях: 
 Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-
лей) учащихся путем проведения родительских собраний, круглых столов, 
тематических расширенных педагогических советов, организации родитель-
ского лектория, выпуская информационных материалов и публичного доклада 
руководителя школы по итогам работы за год. 
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 
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(например, спортивный праздник, праздник Букваря, Первого звонка, теат-
ральные постановки ко дню учителя, 8 марта, дню матери, праздник пап, 
конкурс «Ученик года», общешкольный турслет). 
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привле-
чения их к активной деятельности в составе родительских комитетов школы, 
классов, классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 
акций «Посади дерево и сохрани его», «Молодежь за здоровый образ жизни». 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный 
праздник «Мама, папа и я - спортивная семья», позволяющий родителям 
ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить 
себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению дет-
ско-родительских отношений. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных предста-
вителей) учащихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне 

начального общего образования осуществляются не только школой, но и се-
мьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Реализация педа-
гогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в 
рамках отдельных программ, согласованных с программой духов-
но-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 
общего образования и одобренных педагогическим советом школы. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) должно отражать содержание основных направ-
лений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования. В системе повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей) могут быть использованы 
различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, со-
брание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круг-
лым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 
тренинг для родителей и др. 

Совершенствованию межличностных отношений педагогов, учащихся 
и родителей способствует организация совместных мероприятий, праздников, 
акций: 
- «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

- День здоровья;     «Милосердие»; 

- «Спорт против наркотиков»;  Посвящение в первоклассники; 

- Праздник осени;    Новогодний бал; 

- День Победы;     День матери; 

- Конкурс «Ученик года»;   День защитника России; 

- «Вахта памяти»;    Прощание с начальной школой. 
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2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития  
и воспитания учащихся на уровне начального общего образования 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на уровне начального общего образования должно 
обеспечиваться достижение учащимися: 
- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности  
- воспитательного эффекта - последствия результата, то, к чему привело до-
стижение результата (развитие школьника как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности учаще-
гося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится воз-
можным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 
духовно-нравственного развития и воспитания и собственным усилиям са-
мого учащегося. 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распреде-
ляются по трем уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобря-
емых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного по-
нимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 
со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как зна-
чимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-
дневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта пережи-
вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на 
уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 
среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоя-
тельного общественного 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 значение имеет взаимодей-
ствие школьника с представителями различных социальных субъектов за 
пределами школы, в открытой общественной среде. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действую-
щие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 
учащимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 
развитие младших школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому дол-
жен быть последовательным, постепенным. 
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В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 
знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог 
должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспита-
тельными формами достижение ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс раз-
вития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимо-
действие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную 
ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. 

 Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 
второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвер-
тому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в про-
странство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня воспи-
тательных результатов. Выход для ученика начальной школы на третий уро-
вень воспитательных результатов должен сопровождаться: 

-выход в дружественную среду; 
-ограничением в известной степени конфликтности и неопределенно-

сти, свойственных современной социальной ситуации. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся - формирование основ российской идентичности, присвоение ба-
зовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазви-
тию и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, 
позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним 
условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 
обществом и государством.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей - формиро-
вание у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности и социокультурной идентичности в ее националь-
но-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспи-
тания учащихся на уровне начального общего образования предусмотрены и 
могут быть достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям человека. 
Планируемые результаты: 
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-
ному и культурно-историческому наследию, 
- государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о гос-
ударственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
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культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 
- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Планируемые результаты: 
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, представителями различных социальных групп; 
- нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравствен-
ными нормами; 
- уважительное отношение к традиционным религиям; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к чело-
веку, находящемуся в трудной ситуации; 
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-
шим, заботливое отношение к младшим; 
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Планируемые результаты: 
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до-
стижениям России и человечества, трудолюбие; 
- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверст-
никами, старшими детьми и взрослыми; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но-
вого; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно-значимой деятельности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно-полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 
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Планируемые результаты: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
Планируемые результаты: 
- ценностное отношение к природе; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отно-
шения к природе; 
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Планируемые результаты: 
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;- 
-  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 
миру и самому себе; 
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-
тельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 
семьи. 

 

Портрет ученика школы МБОУ «СОШ №17» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 
школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 
ее выпускника: 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-
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ственной деятельности; 
• любящий свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 
высказать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ве-
дущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров шко-
лы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) цен-
ностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 
учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

 

2.3.7. Оценка эффективности реализации программы,  
по обеспечению воспитания и социализации учащихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 
образовательной организаций, является составной частью реализации про-
граммы воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего 
образования. Мониторинг представляет собой систему психоло-
го-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку эф-
фективности реализации программы воспитания и социализации учащихся в 
отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация 
исследования требует совместных усилий административного и психоло-
го-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 
фиксацию основных результатов развития учащихся и этапов реализации 
программы в течение учебного года. 

Показателями эффективности реализации Программы мы определили 
следующие критерии оценки: 
 уровень усвоения программ Федерального, регионального, школьного 
компонентов, программ внеучебной деятельности и дополнительного обра-
зования по направлениям Программы; 
 диагностику общего уровня воспитанности школьников. 
 диагностику знаний учащихся об основных исторических событиях РФ, 
символах РФ, Иркутской области, города, основ правовой культуры; 
 мониторинг участия и результативности школьников в конкурсах, меро-
приятиях различного уровня; 
 диагностика личностных воспитательно-образовательных достижений 
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учащегося; 
 мониторинг здоровья учащихся, результативность участия в городских 
комплексных программах, соревнованиях; 
 развитие активных действенных форм самоуправленческой деятельности 
учащихся в классных коллективах; 
 мониторинг уровня культуротворческого и правового сознания учащихся; 
 анализ качества проведения воспитательной работы с родителями и уча-
щимися по направлениям Программы; 
 анализ психологической комфортности учащихся и педагогов школы. 

 

Критерии и показатели оценки: 
Критерии Показатели 

Сформированность познавательного 
потенциала личности 

Обучение 

Развитость мышления 

Познавательная активность 

Сформированность нравственного по-
тенциала личности 

Нравственная направленность 

Сформированность отношений к Родине, об-
ществу, семье, ОУ, классному коллективу, себе, 
природе, учебе, труду 

Сформированность коммуникативного 
потенциала личности 

Коммуникабельность 

Сформированность коммуникативной куль-
туры учащегося 

Сформированность эстетического по-
тенциала личности 

Развитость чувства прекрасного и других эс-
тетических чувств 

Сформированность физического по-
тенциала личности 

Состояние здоровья учащихся 

Развитость физических качеств 

 

Диагностика учащихся начальной школы. 
Класс Задачи Форма диагностики 

1 класс Необходимость выявить некоторые цен-
ностные характеристики личности (направ-
ленность «на себя», «на общение», «на де-
ло»), которые помогут учителю грамотно 
организовать взаимодействие с детьми 

Диагностическая программа 
изучения уровней проявле-
ния воспитанности младше-
го школьника 

2 -3 класс Особенности самооценки и уровня притяза-
ний каждого ребенка, его положение в си-
стеме личных взаимоотношений класса 
(«звезды», «непринятые», «пренебрегаемые» 
«предпочитаемые», «принятые»), а также 
характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение уча-
щихся к школе, себе и дру-
гим» 

4 класс Изучение самооценки детей младшего 
школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 

 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 
младшего школьника. 

Основные отношения и  
показатели воспитанно-

сти 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 
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1. Отношение к обществу. Патриотизм 

1. Отношение к родной 
природе 

5 - любит и бережёт природу, побуждает к бережному отношению 
других 

4 - любит и бережёт природу 

3 - участвует в деятельности по охране природы под руководством 
учителя 

2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, только под 
давлением со стороны 

1 - природу не ценит и не бережёт, ломает природные объекты 

2. Гордость за свою 
страну 

5 -интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рас-
сказывает об этом другим 

4 - интересуется историческим прошлым, самостоятельно изучает 
историю 

3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников по истории 

2 - знакомится с историческим прошлым только при побуждении 
старших 

1 - не интересуется историческим прошлым, высказывает негатив-
ные оценки 

3. Служение своему 
Отечеству. 

5 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других 

4 - находит дела на службу малому Отечеству 

3 - участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных 
другими людьми с желанием 

2 - участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных 
другими людьми под давлением со стороны 

1 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 

4. Забота о своей школе 5 - организует дела на пользу школе; классу 

4 - участвует в делах класса и привлекает других 

3 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса 

2 - участвует в полезных делах по принуждению 

1 – в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испы-
тывает 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность 

1. Познавательная ак-
тивность 

5 – сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное 

4 – сам много читает 

3 – читает только в рамках заданного на дом 

2 – читает под присмотром взрослых и учителей 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует 

2. Стремление реализо-
вать свои интеллекту-

альные  
способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим 

4 – стремится хорошо учится 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строго контроля 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает това-
рищей 

4 - есть любимое полезное увлечение 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но 
потом бросает дело 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует 
при побуждении со стороны учителя 

1 - во внеурочной деятельности не участвует 

4. Организованность в 
учении 

5 – работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, ак-
куратно, помогает товарищам 
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4 - работу на уроке и домашние задания выполняет аккуратно 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и до-
машние задания 

2 - работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие 

1. Инициативность и 
творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует товарищей 

4 – находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению 

2. Самостоятельность в 
труде 

5 - хорошо трудится, побуждает к труду товарищей 

4 - сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен 

3 - участвует в трудовых операциях, организованных другими, без 
особого желания, 

2 - трудится при наличии контроля 

1 - участие в груде не принимает 

3. Бережное отношение 
к результатам труда 

5 - бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к этому 
других 

4- бережёт личное и общественное имущество 

3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным действиям других 

2 - требует контроля в отношении к личному и общественному иму-
ществу 

1 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имуще-
ства. 

4. Осознание значимо-
сти труда. 

5 - осознаёт значение труда, сам находит работу по своим силам и 
помогает товарищам, 

 4 - осознаёт значение труда, сам находит работу 

 3 - сам работает хорошо, но к труду других равнодушен 

 2 - не имеет чёткого представления о значимости труда, нуждается в 
руководстве 

 1 - не умеет и не любит трудиться 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость 

1. Уважительное отно-
шение к старшим 

5 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со 
стороны других 

 4 - уважает старших 

 3 - уважает старших, но на неуважительное отношение со стороны 
других не обращает никакого внимания 

 2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве 

 1 - не уважает старших, допускает грубость 

2. Дружелюбное отно-
шение к сверстникам 

5 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверст-
никам, осуждает грубость 

 4 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам 

 3 - сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен 

 2 - проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых 

 1 - груб и эгоистичен 

3. Милосердие 5 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, привле-
кает к этому других 

 4 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

 3 - помогает слабым, беспомощным при организации дела другими 
людьми 
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 2 - помогает слабым, больным при условии поручения 

 1 - неотзывчив, иногда жесток 

4. Честность в отноше-
ниях с товарищами и 

взрослыми 

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 - честен в отношениях 

3 - в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 

2 - не всегда честен 

1 - нечестен 

5. Отношение к себе. Самодисциплина 

1. Развитие доброй воли 5 - проявляет добрую волю и старается развивать её, поддерживает 
проявление доброй воли сверстниками 

4 - проявляет добрую волю, стремиться развивать её 

3 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях 

2 - силой воли не обладает 

1 - не стремится к развитию доброй воли 

2. Самоуважение. Со-
блюдение правил куль-

туры поведения. 

5 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует 
этого от других 

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения 

3 - достаточно культурен, но иногда допускает нетактичность 

2 - нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля 

1 - нормы и правила поведения не соблюдает 

3. Организованность и 
пунктуальность 

5 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого 
от других 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела 

3 - дела выполняет добросовестно, но не всегда своевременно 

2 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле 

1 - начатые дела не выполняет 

4. Требовательность к 
себе 

5 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хо-
роших делах и поступках 

4 - требователен к себе 

2 - мало требователен к себе 

1 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

Способы диагностики результатов по реализации Программы: 
- Исследование самооценки детей 7-10 лет можно проводить и при по-

мощи теста «Оцени себя». 
- Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о 

нравственных качествах 6-7 лет (1 класс). 
- Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
- Методика «Закончи историю» и «Закончи предложение». 

- Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления 
нравственных ориентаций ребенка). 

- Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения 
к нравственным нормам). 

Одним из составляющих элементов программы духовно-нравственного 
развития школьников является реализация Плана внеурочной деятельности. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни 

 

2.4.1. Цель, задачи результаты деятельности, обеспечивающей  
формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического здоровья учащихся при получении  
начального общего образования 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО - ком-
плексная программа формирования у учащихся знаний, установок, личност-
ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья как одной из ценностных состав-
ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни при получении начального общего образования 
cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические усло-
вия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 
первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инерт-
ности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воз-
действием и результатом, который может быть значительным, достигая не-
скольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 
всего населения страны в целом; 

– особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к 
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состоя-
ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость ле-
жать в постели, болезненные уколы). 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление фи-
зического, психологического и социального здоровья учащихся младшего 
школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствую-
щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Задачи программы: 
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– сформировать представления об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра те-
лепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности 
о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существо-
вании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, нарко-
тиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 
природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 
готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима 
дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементар-
ным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволя-

ющих сохранять и укреплять здоровье; 
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенно-
стями роста и развития. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни учащихся является направляемая и 
организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способству-
ющая активной и успешной социализации ребенка в образовательной орга-
низации, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и 
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 
не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 
условием ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиениче-
ских норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
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нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях). В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обу-
чения, адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся. 
Используемое в школе учебно-методическое обеспечение содержит материал 
для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 
достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном 
уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 
или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на са-
мооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыду-
щими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, спо-
собствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтере-
сованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Со-
держание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школь-
никами основных правил поведения в обществе на основе традиционных ду-
ховных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 
правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 
датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию техни-
ческих средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств. Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельно-
сти индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темы 
деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 
учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения ука-
занных личностных результатов в учебниках всех предметных линий пред-
ставлены: разнообразные упражнения, задачи и задания разноуровневые за-
дания для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися 
заданий, форм их представления, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повыше-
нию мотивации учащихся, учитывающими переход детей младшего школь-
ного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в до-
школьном возрасте) к учебной. 

Здоровье учащихся - одна из острых проблем современной жизни. И 
решить эту проблему поможет систематическое образование подрастающего 
поколения в области здоровья и здорового образа жизни. Современные 
взгляды на данную проблему показывают, что здоровье каждого человека, 
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прежде всего, зависит от усилий, которые он прилагает для укрепления своего 
здоровья, и никакие врачи, никакие лекарства не помогут, если сам человек 
нарушает нормы ЗОЖ. 

Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологи-
ческого и социального здоровья учащихся при получении начального общего 
образования, являются: 

- сформированность у учащихся представлений об основах экологиче-
ской культуры поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

- активизация интереса учащихся к проблемам экологии, природо-
охранной деятельности; 

- готовность учащихся к здоровому образу жизни (осознанно выбирать 
поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выпол-
нение правил личной гигиены); 

- сформированность у учащихся представлений о правильном (здоро-
вом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформированность у учащихся представлений о рациональной орга-
низации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

- рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 
по интересам; 

- снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 
- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
- сформированность у учащихся негативного отношения к факторам 

риска здоровья (умение противостоять вовлечению в табакокурение, упо-
требление алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества);  

- сформированность у учащихся познавательного интереса и бережного 
отношения к природе; 

- сформированность у учащихся основ здоровьесберегающей учебной 
культуры: умений организовывать успешную учебную работу, выбирать 
адекватные средства и приемы при выполнении заданий с учетом представ-
лений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

- сформированность у учащихся знаний правил дорожного движения и 
навыков безопасного поведения на транспорте. 
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2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры учащихся 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда учащихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие зав-
траки и обеды в урочное время. Есть учащиеся, которые получают социаль-
ную поддержку для оплаты за питание в школьной столовой. 

В школе работает спортивный зал, тренажёрный зал, имеется школьный 
стадион. Во внеурочное время в школе работают спортивные секции и клубы. 

В школе работает медицинский кабинет. Медицинское сопровождение 
учащихся осуществляется по договору с детской поликлиникой. Ежегодно все 
учащиеся проходят бесплатный медицинский осмотр (по согласованию с 
детской поликлиникой). 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 
учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 
учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления де-
тей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда 
и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом гигие-
нических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях). В школе ежегодно проводятся тематические педагогические советы 
и семинары по вопросу нормирования домашних работ учащимся, монито-
ринг времени на выполнение учащимися домашних заданий. В школе строго 
соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности уча-
щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, со-
хранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоро-
вья. Сложившаяся система включает: 
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- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 
общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-
тивности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, походов и т. п.). 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей ин-
фраструктуры в школе поддерживает учитель физической культуры. 

 
№ 

п/п 
Показатели Ответственные 

1. Мониторинг соответствия состояния и содержания здания 
и помещений МБОУ «СОШ №17» санитарным и гигиени-
ческим нормам, нормам пожарной безопасности, требова-
ниям охраны здоровья и охраны труда 

Директор школы  
Заместители директора  
Учителя-предметники 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для пита-
ния учащихся. Организация горячего питания. 

Директор школы  
Классные руководители 

3. Оснащенность оборудованием, позволяющим организо-
вать здоровьесберегающую деятельность 

Директор 

Заместители директора 

4. Наличие рабочего места для медицинского работника Директор 

5. Наличие квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу 

Директор 

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов  
(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы  
Учителя-предметники 

7. Целенаправленная работа по сохранению здоровья уча-
щихся школы и преподавателей 

Директор школы 

Врачи-специалисты поли-
клиники 

Учитель физической 
культуры 

8. Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 
школьной столовой, спортивного зала 

Заместители директора 

Классные руководители 
Дежурные преподаватели 

9. Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы 

Медицинский работник 

10. Контроль пищевого рациона Брокеражная комиссия 

Родительский комитет 

11. Контроль за использованием при текущем ремонте школы 
к новому учебному году красок и строительных материа-
лов, разрешенных для применения в детских учреждениях 

Заместитель директора по 
АХР 
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Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред-
ствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебных 
предметов и систему внеурочной деятельности: 

- Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие раз-
делы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», 
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путеше-
ствия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит эко-
номика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы 
спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 
нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 
соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся об-
суждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 
улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного отно-
шения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют 
разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, ил-
люстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 
работы е ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» пока-
заны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки до-
рожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, ко-
торые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориен-
тированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения 
по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, при-
ема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 
оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках на мате-
матике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также 
материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 
иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 
внеурочной работе. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  
(экологическое воспитание). 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе раз-
личных добрых дел (мероприятий): 
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- экскурсии в краеведческий музей, видеопутешествия; 

- классные часы, беседы; 

- проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов 
их сбережения; 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 
- забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах - домашних и в 

дикой природе; 
- участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на 

улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка тер-
ритории от мусора, подкормка птиц. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Система работы с родителями (законными представителями) по во-

просам экологической культуры и сохранения здоровья детей направлена на 
повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов по 
темам: «режим дня младшего школьника», «личная гигиена школьника», 
«семейная профилактика проявления негативных привычек», «проблемы 
адаптации первоклассников», «как преодолеть школьную тревожность» и др.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной ра-
боте по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревно-
ваний (дней здоровья, экскурсий); 

- индивидуальные консультации; 
- выставки научно-методической литературы по здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, вредных привычек, безопасности детей. 
 

Система мероприятий по первичной профилактике  

употребления ПАВ в начальной школе 

 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Диагностика учащихся с целью выделения 
«группы риска», дальнейшего прогноза 

сентябрь 

1-е классы, вновь 
прибывшие уче-
ники 

классные руково-
дители 

Учет состояния здоровья детей: 
 анализ медицинских карт учащихся; 
 анализ группы здоровья; 
 учет посещаемости занятий; 
 мониторинг заболеваемости; 
 контроль санитарно-гигиенических усло-
вий и режима работы классов. 

1-4 классы 

заместитель ди-
ректора по УВР, 
классные руково-
дители 

Ведение курса «Введение в школьную жизнь» с 
целью предотвращения дезадаптации 

сентябрь 

1-й класс 

классные руково-
дители 

1 класса 

Диагностика уровня адаптации детей к школе 
октябрь-ноябрь 

1-й класс 

заместитель ди-
ректора по УВР, 
классные руково-
дители 
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Коррекционные занятия для детей, испытываю-
щих трудности при адаптации к школе 

ноябрь-январь 

1-й класс 

классные руково-
дители 

Повторная диагностика с целью отслеживания 
результатов коррекционной работы 

февраль 

1-й класс 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
классные руково-
дители 

Физическая и психологическая разгрузка уча-
щихся: 
 организация работы спортивных секций, 
кружков, клубов; 
 динамические паузы; 
 организация спортивных перемен; 
 дни здоровья; 
 физкультминутки для учащихся; 

1-4 классы 
классные руково-
дители 

Урочная и внеурочная работа. 
 классные и общешкольные мероприятия 
физкультурно-оздоровительной 

направленности и по профилактике употребления 
ПАВ; 

1-4 классы 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
классные руково-
дители 

Реализация занятий по теме «Я – школьник», 
направленной на обучение навыкам общения, 

оптимизацию самооценки, повышение социаль-
ной компетенции 

4-й класс 
классные руково-
дители 

Театрализованные представления на тему здоро-
вья. 1-4 классы 

классные руково-
дители 

Диагностика функционального состояния уча-
щихся, наличия у них тревожности, депрессив-
ности; уровня их самооценки, их успешности в 
учебной деятельности, степени адаптированно-
сти, готовности к средней школе с целью выде-

ления учащихся «группы риска» 

4-й класс 

март-апрель 

заместитель ди-
ректора по УВР, 
классные руково-
дители 

Сравнительный анализ «группы риска» наркоза-
висимости  с целью отслеживания эффективности 

программы профилактики наркозависимости 

апрель-май 
заместитель ди-
ректора по УВР 

Проведение родительских собраний, в т.ч. «не-
стандартных», для родителей с целью информи-
рования о факторах риска наркозависимости де-
тей; факторах, препятствующих наркозависимо-

сти и т.д. 

в течение всего 
обучения в 
начальной школе 

классные руково-
дители 

Организация совместной деятельности детей и 
родителей, ориентированной на здоровый образ 

жизни (выезды на природу, соревнования «Папа, 
мама, я – здоровая семья» и т.д.) 

в течение всего 
обучения в 
начальной школе 

классные руково-
дители 

Информирование педагогов и факторах риска 
наркозависимости детей (стиль педагогического 

общения как стрессовый фактор) 
каникулы 

заместитель ди-
ректора по УВР 

Тренинг для учителей начальных классов «Фор-
мирование навыков педагогического общения» 

каникулы 
заместитель ди-
ректора по УВР 

 

Тематический план занятий для младших школьников 

1 класс 
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Занятие Цель занятия 

1.Я - уникальный человек Дать детям представление о значении 
нормальных условий жизни для роста и развития 2.Культура и Я 

3.Чувства Дать представление о чувствах человека 

4.О чем говорят чувства Дать представление о способах изменения 
настроения 

5.Множество решений Научить учащихся оценивать свои по-
ступки 6.Решения и здоровье 

7.Полезные и вредные 
лекарства 

Дать представление о привычках, их зна-
чение в жизни человека 

2 класс «Учусь понимать себя» 

Занятие Цель занятия 

1.Твои новые друзья Познакомить учащихся с содержанием 
курса и его героями 

2. Как ты растешь Дать детям представление о значении 
нормальных условий жизни для роста и разви-

тия 

3.Что ты знаешь о себе Дать детям представление об их физиче-
ском развитии 

4. Твое настроение Дать представление о том, что такое 
настроение и от чего оно зависит 

5.Как ты познаешь мир Сформировать представление об основ-
ных органах чувств (зрение, слух, обоняние, 

осязание), об основных особенностях познания 
окружающего мира с их помощью 

6.Твои чувства Дать представление о чувствах человека 

7.Как исправить 
настроение 

Дать представление о способах измене-
ния настроения 

8. Твои поступки Научить учащихся оценивать свои по-
ступки 

9. Твои привычки Сформировать представление о привыч-
ках, их значение в жизни человека. 

3 класс «Учусь понимать других» 

Занятие Цель занятия 

1. Как научиться разго-
варивать с людьми 

Научить детей разговаривать с детьми 

2. Что такое интонация Дать представление о роли интонации в 
общении людей 

3. Как научиться пре-
одолевать трудности 

Помочь ребенку понять, отчего возни-
кают трудности при общении с людьми, и 

научиться преодолевать их 

4. Как понять друг друга 
без слов 

Сформировать представление о значении 
мимики и жестов в общении 

5. Для чего нужна 
улыбка 

Укрепить представление детей о значе-
нии доброжелательных отношений между 
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людьми 

6. Умеешь ли ты дру-
жить 

Научить детей ценить дружбу 

4 класс «Учусь общаться» 

Занятие Цель занятия 

1. Что вы знаете друг о 
друге 

Сформировать адекватную оценку вос-
приятия себя и других 

2. Твой класс Научить ребят анализировать свои сим-
патии, привязанности; бережно относиться к 

чувствам других людей 

3. Кто твой друг Расширить представления детей о друж-
бе, позитивном отношении к людям 

4. Как научиться жить 
дружно 

Объяснить, что дружеские отношения 
могут и должны иметь место в коллективе не 

только между близкими друзьями, но и со 
всеми одноклассниками 

5. Как помириться после 
ссоры 

Привить умение находить пути выхода из 
конфликтов, развить представление о необхо-

димости и важности примирения 

6. Какой у тебя характер Дать учащимся представление о харак-
тере, многообразии черт  характера 

7. Как воспитать свой 
характер 

Дать детям представление о возможности 
воспитывать в себе определенные черты ха-

рактера 

8. Как сказать «нет» и 
отстоять свое мнение 

Научить ребят отстаивать свое мнение и 
сопротивляться негативному влиянию со сто-

роны взрослых и сверстников 

9. Фантастическое пу-
тешествие 

Обобщение знаний, полученных на за-
нятиях в рамках курса 

 

Формы организации занятий: 
 Акции;    Аукционы;   Беседы; 
 Встречи с внешними специалистами; 
 Выставки рисунков за ЗОЖ; 
 Игры;   Мастер-класс;  Мозговой штурм; 
 Наблюдение;  Походы;   Праздники; 
 Практические занятия;     Рейды; 
 Семинары;   Соревнования;  Тренинги; 
 Турниры;   Чемпионаты;  Проекты; 
 Подвижные игры; Спортивные игры; Флеш-мобы; 
  Физкультурные минутки;     Сказкотерапия; 
 Арттерапия;      Энергизатор; 
 Ролевое моделирование; 
 Игры-занятия;  Разыгрывание ситуаций; 
 Чтение и обсуждение литературных произведений; 
 Просмотр видеофильмов. 
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 Конкурс творческих работ (конкурс рисунков, стенгазет, книжная вы-
ставка); 
 Показ видеоматериалов с антинаркотическим содержанием. 
 

 

 

2.4.3. Критерии, показатели эффективности деятельности  
образовательной организации в части формирования здорового  

и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

 

Эффективность деятельности МБОУ «СОШ №17» в части формирова-
ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, эколо-
гической культуры учащихся оценивается по следующим показателям и 
критериям: 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 
основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, без-

опасного для человека и окружаю-
щей среды 

1. Результаты участия в конкурсах экологической 
направленности (личностные и школьные). 
2. Количество акций, походов, мероприятий эколо-
гической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, 
школы). 

Побуждение в детях желания забо-
титься о своем здоровье 

1. Сформированность личностного заинтересован-
ного отношения к своему здоровью (анкетирование, 
наблюдение). 
2. Использование здоровьесберегающих технологий 
в учебной деятельности. 

3. Психологический комфорт классного коллектива 

(диагностика). 
Формирование познавательного ин-

тереса и бережного отношения к 
природе 

1. Уровень развития познавательного интереса, в том 
числе к предметам с экологическим содержанием 
(диагностика). 

Формирование установок на ис-
пользование здорового питания 

1. Охват горячим питанием учащихся начальной 
школы. 

2. Степень соответствия организации школьного 
питания гигиеническим нормам. 

Формирование представлений с 
учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного от-
ношения к табакокурению, алкоголизму и другим 
негативным факторам риска здоровью детей (анке-
тирование) 

Формирование основ здоровьесбе-
регающей учебной культуры: уме-
ний организовать успешную учеб-
ную работу, создавая здоровьесбе-
регающие условия, выбирая адек-

ватные средства и приемы 

Сформированность основ здоровьесберегающей 
учебной культуры (наблюдение). 
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2.4.4. Методика и инструментарий мониторинга  
достижения планируемых результатов 

 
Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мо-
ниторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезон-
ных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся 
и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 
дополнительных программ оздоровительной направленности. 

В МБОУ «СОШ №17» приняты следующие формы оценки знаний и 
действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 
- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 
- Контрольные тесты на определение уровня физического развития 

и физической подготовки. 
Результаты Программы являются основой для проведения неперсони-

фицированных оценок образовательной деятельности в части воспитания 
экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Реализация программы позволит: 
- усовершенствовать созданную в МБОУ «СОШ №17» модель разви-

вающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства 
в соответствии с требованиями ФГОС; 

- улучшить качество образования на начальном уровне на основе эф-
фективного функционирования здоровьесберегающей среды и применения 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий образования; 

- снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у 
учащихся и педагогов; 

- повысить уровень физического развития и физической подготовлен-
ности школьников; 

- оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения; 
- повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и 

овладения различными видами деятельности за счет снижения заболеваемо-
сти; 

- снизить количество детей группы социального риска с девиантными 
формами поведения. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограничен-
ными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-
граммы начального общего образования. Программа коррекционной работы 
предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с огра-
ниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает специальное со-
провождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 
быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образова-
тельной программе общего образования, по адаптированной основной об-
щеобразовательной программе или по индивидуальной программе, с ис-
пользованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень уча-
стия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья; 
- определение особых образовательных потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
- определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья основной образовательной программы 
начального общего образования и их интеграции в образовательном учре-
ждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психоло-
го-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, органи-
зацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (за-
конным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель - повышение уровня ро-
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дительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 
обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специа-
листами, на родительских собраниях. Реализация индивидуального образо-
вательного маршрута требует постоянного отслеживания направления раз-
вития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, теку-
щей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Подробная коррекционная работа с учащимися ОВЗ рассмотрена в 
адаптированной основной общеобразовательной программе начального об-
щего образования. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №17», реализующий основную образова-
тельную программу начального общего образования (далее - учебный план), 
фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 
учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, формы 
промежуточной аттестации учащихся. Цели и задачи реализации учебного 
плана НОО соотносятся с целями и задачами реализации ООП НОО, обозна-
ченными в Целевом разделе ООП НОО. 

Учебный план на каждый учебный год утверждается директором МБОУ 
«СОШ №17» ежегодно и является Приложением к ООП НОО. Разрабатыва-
ется для 5-дневной учебной недели. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-
метных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих гос-
ударственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обя-
зательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 
содержания предметных областей приведены в таблице: 
№ 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и  
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных национальностей в России и 
за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 
и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 
и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-
сти. 

2 Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и до-
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ступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и пись-
менной форме с носителями иностранного языка, коммуни-
кативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-
собностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и ин-
форматика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмиче-
ского мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности  

4 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населен-
ному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места 
в нем. Формирование модели безопасного поведения в усло-
виях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-
чайных ситуациях. Формирование психологической культуры 
и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравствен-
ному самосовершенствованию. Формирование первоначаль-
ных представлений о светской этике, об отечественных тра-
диционных религиях, их роли в культуре, истории и совре-
менности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-
нально-ценностному восприятию произведений изобрази-
тельного и музыкального искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-
ществление поисково-аналитической деятельности для прак-
тического решения прикладных задач с использованием зна-
ний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической преоб-
разовательной деятельности 

9 Физическая  
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обуче-
нию, формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование установки 
на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 
учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к 
структуре ООП НОО, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 
предметов, курсов» ООП НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей уча-
щихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки учащихся использовано на введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусмат-
ривает возможность выбора участниками образовательных отношений 
учебных курсов. Часть учебного плана, формируемая участниками образова-
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тельных отношений, составляется на основании изучения запросов участни-
ков образовательных отношений и может изменяться от года к году, кроме 
того, вариативность курсов и обеспечение учащимся возможности выбора 
достигается при необходимости за счет формирования межклассных групп 
при изучении часов части учебного плана, формируемой участниками обра-
зовательных отношений. 

Формами проведения промежуточной аттестации учащихся 2–4 классов 
по четвертям являются:  

- русский язык  - тестовая работа; 
- математика - тестовая работа;  
- окружающий мир - тестовая работа; 
- литературное чтение - проверка техники чтения. 
Формами проведения годовой промежуточной аттестации учащихся 1-4 

классов по всем предметам учебного плана: 
- математика, русский язык, окружающий мир и литературное чтение - 

комплексная работа;  
- английский язык (2-4 классы) – тестовая работа; 
- музыка – творческая работа; 
- изобразительное искусство – проектная работа; 
- технология - проектная работа; 
- физическая культура – сдача нормативов; 
- основы мировых религиозных культур (4 классы) – тестовая работа. 
В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №17» обучение и воспитание 

ведется на государственном русском языке, который является родным для 
большинства учащихся. Участники образовательных отношений не предъяв-
ляют требований по изучению других национальных языков Российской Фе-
дерации, а также национальной литературы в качестве родных. Таким обра-
зом, предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 
реализованы в предметных результатах освоения русского языка и литера-
туры соответственно. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и 
светской этики» состоящим из 6 модулей, которые определяются для изуче-
ния в соответствии с регламентом, рекомендованным учредителем родите-
лями (законными представителями) учащихся одного из модулей комплекс-
ного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный план на текущий год обучения размещен на сайте МБОУ 
«СОШ №17» (http://www.sosh17.eduusolie.ru) в разделе Сведения об образо-
вательной организации / Образование/. 
 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-
ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 



164 
 

программы начального общего образования. Цели организации внеурочной 
деятельности на уровне начального общего образования: создание условий 
для саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной со-
циализации в обществе.  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №17» обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 
общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной дея-
тельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 
по классам (годам обучения). 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для пол-

ноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 
освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 
формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гу-
манистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 
воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 
способы деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные 
умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 
творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 
развить познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжела-
тельное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 
жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной дея-
тельности: 

1. игровая деятельность; 
2. познавательная деятельность; 
3. досугово-развлекательная деятельность; 
4. проблемно-ценностное общение; 
5. художественное творчество; 
6. социальное творчество; 
7. спортивно-оздоровительная деятельность. 
С целью организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования были разработаны программы следующих внеурочных 
курсов: 

 

Направление 
развития 

личности 

Внеурочные  
курсы 

Клас
сы 

Особенности курса 

Спортивно –  

оздоровительное 

«Если хочешь 
быть здоров» 

1-4 Способствует  формированию представлений о 
значении спортивно-оздоровительных занятий, 
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разнообразных игр для укрепления здоровья, для 
успешной учебы и социализации в обществе, 
овладению умениями организовывать здоро-
вьесберегающую жизнедеятельность. 

«Лабиринты здо-
ровья» 

1-4 Способствует формированию позиции призна-
ния ценности здоровья, чувства ответственности 
за сохранение и укрепление своего здоровья, 
расширению знаний и навыков по гигиенической 
культуре. 

Духовно –  

нравственное 

«Школа нрав-
ственного воспи-
тания» 

1-4 Способствует формированию первоначального 
представления о базовых ценностях отече-
ственной культуры, о моральных нормах и пра-
вилах нравственного поведения, об этических 
нормах взаимоотношений в семье, между поко-
лениями, этносами, представителями разных 
социальных групп. 

Общеинтел- 

лектуальное 

«В мире книг» 

 

2-3 

 

Способствует расширению читательского про-
странства, развитию индивидуальных возмож-
ностей, воспитанию грамотного, заинтересо-
ванного читателя, знающего литературу своей 
страны и готового к восприятию культуры и 
литературы других стран. 

«Робототехника» 

 

4 Предоставляет значительные возможности для 
развития умений работать в паре или группе. 
Формирует умение распределять роли и обя-
занности, сотрудничать и согласовывать свои 
действия с действиями товарищей, оценивать 
себя и других учеников. 

«Читаем 
по-английски», 

2-4 Способствует развитию умения взаимодейство-
вать с окружающими, развитию эмоциональной, 
познавательной и волевой сфер младшего 
школьника, расширению лингвистического 
кругозора школьников. 

«Занимательная 
математика» 

1-4 Способствует развитию любознательности, со-
образительности при выполнении разнообраз-
ных заданий проблемного и эвристического ха-
рактера. Развивает внимательность, настойчи-
вость, нестандартность мышления. 

«Информатика 
для всех» 

2-4 Способствует приобретению опыта сотрудни-
чества при выполнении групповых компьютер-
ных проектов, развитию умения договариваться, 
распределять работу, оценивать свой личный 
вклад и общий результат деятельности. 

«Родное слово» 1-4 Способствует осознанию роли языка и речи в 
жизни людей, пониманию эмоций других людей, 
развитию умения работать в паре, группе, вы-
полнять различные роли (лидера, исполнителя). 

«Занимательный 
английский» 

2-4 Способствует формированию гражданской 
идентичности личности, формированию добро-
желательности, уважения и толерантности к 
другим странам и народам. 

«Для тех, кто лю-
бит математику» 

1-4 Способствует развитию мышления и познава-
тельной активности, творческих и коммуника-
тивных способностей учащихся, повышает мо-
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тивацию достижения успеха, формирует навыки 
групповой работы. 

«Весёлый ан-
глийский» 

3  Способствует умению приобретать дополни-
тельную информацию на иностранном языке, 
работать с ней, умению видеть проблему, ста-
вить вопросы, представлять свое мнение и ар-
гументировать его; формированию самоэффек-
тивности, как качества личности. 

Социальное 

«Добрая дорога 
детства» 

1-4 Способствует формированию у учащихся 
устойчивых навыков соблюдения и выполнения 
правил дорожного движения, создает условия 
для социальной практики ребенка в его реальной 
жизни, накопления нравственного и практиче-
ского опыта. 

«Правила дорож-
ного движения»  

3 Способствует формированию элементарных 
правил поведения на дороге, развитию навыков 
правильного поведения на улице, умению ис-
пользовать правила дорожного движения в ре-
альной жизни. 

«Час общения» 1-4 Способствует познанию и воспитанию соб-
ственной личности посредством межличност-
ного общения;   
развитию адекватной оценочной деятельности, 
направленной на анализ собственного поведения 
и поступков окружающих людей; воспитанию 
интереса к окружающим людям, развитию вза-
имоуважения, взаимодоверия и сочувствия; 
развитию навыков общения в различных ситуа-
циях, умения противостоять отрицательным 
воздействиям среды.  

Общекультурное 

«Мир оригами»  
 

1-4 Развивает художественно – творческие способ-
ности детей через обучение техни-
ке оригами. Способствует формированию по-
требности учиться совместно с учителем и дру-
гими учениками, давать эмоциональную оценку 
деятельности группы. 

«Мастерская об-
щения» 

1-4 Способствует формированию таких качеств, как 
инициатива, самоконтроль, критичность, широта 
умственного кругозора; обучению разнообраз-
ным приемам умственной работы, обеспечивает 
индивидуализацию обучения за счет использо-
вания дифференцированных форм. 

 
Количество часов внеурочной деятельности 

 

 Количество часов 

Классы  1 2 3 4 Всего 

Внеурочная деятельность (в неделю) 4 5 5 5 19 

Внеурочная деятельность (в год) 132 170 170 170 642 

 

Направления внеурочной деятельности способствуют сплоченности 
классных коллективов, выявлению одаренных детей, социализации и адап-
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тации детей в социуме. 
План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои твор-
ческие способности и интересы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для 
повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, 
способствует самоопределению учащихся в выборе внеурочной деятельности, 
с учетом возможностей педагогического коллектива и основан на анализе 
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей).   

Для организации различных видов внеурочной деятельности исполь-
зуются общешкольные помещения: актовый и спортивный залы,  школьный 
стадион, библиотека с читальным залом, кабинет обслуживающего труда, 
игровая площадка. Школа располагает материальной и технической базой, 
обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности уча-
щихся. Материальная и техническая база соответствует действующим сани-
тарными противопожарным правилам и нормам, а также техническим нор-
мативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком орга-
низуется перерыв не менее 1 часа  для отдыха детей, что соответствует тре-
бованиям СанПин. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифициро-

ванные педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, 
педагоги дополнительного образования. Уровень квалификации педагогов 
соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 
«учитель», «педагог дополнительного образования», приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалифи-
кационные характеристики должностей работников образования». 

План внеурочной деятельности разрабатывается и утверждается ди-
ректором МБОУ «СОШ №17» на каждый учебный год и является Приложе-
нием к ООП НОО. На текущий год обучения размещен на сайте МБОУ «СОШ 
№17» (http://www.sosh17.eduusolie.ru) в разделе «Сведения об образователь-
ной организации / Образование». 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной дея-
тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года. 

Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 
приказом директора и является приложением к основной образовательной 
программе. 
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Дата начала и окончания учебного года: 
Начало учебного года - 01 сентября (если иное не установлено Ка-

лендарным учебным графиком на конкретный учебный год) 
Окончание учебного года – 31 мая (если иное не установлено Кален-

дарным учебным графиком на конкретный учебный год). 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
– в 1-х классах – 33 учебные недели; 
– во 2-4 -х классах – 34 учебные недели. 

Период Количество недель Количество дней 

I четверть 8 

34 недели/204 дня 

33 недели/165 дней 
(для учащихся 1-х 

классов) 

II четверть 8 

III четверть 
10  

(для 1-х классов – 9 недель) 

IV четверть 8 

Год 34 

 

Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Сроки 
Продолжительность 

недель 
Праздничные дни 

Осенние 
Конец октября - 
начало ноября 

Не менее 1 недели 4 ноября – День 
народного единства 

1,2,3,4,5,6 и 8 - Ново-
годние каникулы 

7 января – Рождество 
Христово 

23 февраля – День за-
щитника Отечества 

8 марта – Междуна-
родный женский день 

1,2 мая – Праздник 
Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

Зимние  Конец декабря – 

начало января 
Не менее 1 недели 

Весенние  Конец марта – 

начало апреля 
Не менее 1 недели 

Летние 
1 июня –  

31 августа 

Не менее 11 недель 
(90 дней) 

 

Конкретные сроки и продолжительность четвертей, каникул опреде-
ляются с учетом производственного календаря, праздничных дней и графика 
проведения государственной итоговой аттестации в календарном учебном 
графике на каждый конкретный учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образова-
тельных программ по всем предметам учебного плана без прекращения об-
разовательного процесса на уровне начального общего образования в 4-й 
четверти в соответствии с Календарным учебным графиком на конкретный 
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учебный год. 

 
 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации  
основной образовательной программы начального общего образования 

 

1. Укомплектованность организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками.  

МБОУ «СОШ №17» на 100% укомплектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой, способными к инновационной профессио-
нальной деятельности. 

2. Уровень квалификации педагогических и иных работников органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №17», для каждой 
занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках. 

3. Непрерывность профессионального развития педагогических работ-
ников. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «СОШ 
№17» обеспечивается освоением педагогическими работниками дополни-
тельных профессиональных программ по профилю педагогической деятель-
ности не реже чем один раз в три года. Ежегодно заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе составляется график повышения квалифика-
ции педагогических работников, который утверждается приказом директора. 

Подробная информация об имеющихся кадровых условиях реализации 
ООП НОО (о педагогах и руководстве) представлена в разделе «Сведения об 
образовательной организации /Руководство. Педагогический состав» на сайте 
МБОУ «СОШ №17» (www.sosh17.eduusolie.ru/). 

Образовательная организация дополнена медицинским работником, 
который являются внешним совместителем. 

 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной  
образовательной программы начального общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МБОУ 
«СОШ №17» обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных про-
грамм дошкольного образования и начального общего образования; 
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- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) учащихся. 

Направления психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- дифференциация и индивидуализация обучения; 
- мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоро-
вья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
Формы психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений: 
- может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года; 
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор-
рекционная работа, осуществляемые в течение всего учебного времени. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
- индивидуальный; 
- групповой; 
- уровень класса; 
- уровень организации. 
 

Субъекты системы психологического сопровождения 

и их характеристика. 
Под субъектами психологического сопровождения понимаются специ-

алисты, различные службы и сами школьники, активно взаимодействующие в 
процессе реализации функций психологического сопровождения в рамках 
достижения общей цели деятельности. Учитывая активную позицию школь-
ников в процессе сопровождения, им также придается субъектная функция. 

Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и 
их функция в области сопровождения: 

Администрация Школы. 
Директор школы осуществляет непосредственное руководство: 

- утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные 
документы, регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 

- контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее 
ресурсное обеспечение; 

- обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов 
сопровождения по результатам работы; 
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- осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы 
сопровождения; 

- распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 
В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог. 
В обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

входит: 
- организация условий обучения (распределение нагрузки, составление 

расписания занятий, организация режима обучения во время адаптационных 
периодов и т.д.); 

- осуществление контроля за образовательной деятельностью (посе-
щение уроков, индивидуальные консультации с учителями, мониторинг ка-
чества обучения и т.д.); 

- организация заседаний рабочих групп, обучающих семинаров и т.д. 
Педагог-психолог. 
Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в 

соответствии с должностными обязанностями и направлениями деятельности: 
- консультирование 

- просвещение; 
- профилактика; 
- коррекционно-развивающая деятельность; 
- диагностика. 
1. Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся (1-ый 

класс): 
- Мониторинг развития психических и интеллектуальных процессов 

учащихся. 
- Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей, 

самих учащихся. 
- Представление результатов на педагогических советах, совещаниях, 

заседаниях МО. 
- Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 
- Просветительская и консультационная деятельность с родителями 

учеников. 
- Просветительская и консультационная деятельность с учителями. 
2. Мониторинг возможностей и способностей учащихся: 

- Диагностический минимум. 
- Углубленная психодиагностика: 

- исследование особенностей познавательной деятельности; 
- изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоот-

ношений. 
3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы рис-

ка»: 
- Диагностический минимум. 
- Углубленная психодиагностика: 

- исследование особенностей познавательной деятельности; 
- изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоот-

ношений. 
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- Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 
- Просветительская и консультационная деятельность в отношении учеников 
и их родителей. 

4. Сохранение и укрепление психологического здоровья: 
- Просветительская и профилактическая работа с учащимися. 
- Родительские собрания и лектории. 
- Организация семинаров для учителей по вопросам современной пе-

дагогической психологии. 
- Ведение Интернет-странички для родителей по вопросам воспитания 

на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации / Пси-
холого-педагогическое консультирование» (http://www.sosh17.eduusolie.ru/). 

Учителя-предметники: 
- участие в проведении родительских собраний; 
- проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, 

имеющих сложности в обучении; 
- проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих 

трудности в обучении; 
- разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных ка-

тегорий учеников; 
- реализация школьной программы по формированию универсальных 

учебных действий; 
- участие в работе рабочих групп, семинарских занятиях, конференциях 

и т.д. 
Классные руководители: 
- организация воспитательной работы с классным коллективом (пла-

нирование, проведение тематических классных часов и воспитательных ме-
роприятий); 

- составление социального паспорта класса; 
- организация работы с родителями (планирование, проведение тема-

тических родительских собраний); 
-проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам 

обучения и воспитания учеников; 
- организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, 

педагог-организатор, администрация); 
- проведение педагогической диагностики; 
- проведение профилактических программ для учеников. 
Психолого-педагогические мероприятия в условиях реализации основ-

ной образовательной программы ежегодно утверждаются в составе плана 
работы школы. 

 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на испол-
нение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
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граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём дей-
ствующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по ока-
занию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-
дартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется 
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение норматив-
ного подушевого финансирования определяет механизм формирования рас-
ходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в школе не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально до-
пустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 
образовательной программы в школе, в соответствии с ФГОС в расчёте на 
одного учащегося в год. В связи с требованиями Стандарта при расчёте ре-
гионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 
педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность, 
включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), вхо-
дящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 
расходы на год: 

- оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к 
заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образователь-
ного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 
средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 
связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспече-
нием образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педа-
гогического и административно-управленческого персонала школы, и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из муниципального бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу-
ществляется на трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный 
бюджет); 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образова-
тельная организация); 
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- образовательная организация. 
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в соот-
ветствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 
учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами и отражается 
в смете школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в Положении об оплате труда работников МБОУ «СОШ №17» и 
в коллективном договоре. Определены критерии и показатели результатив-
ности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре-
зультатам освоения ООП НОО. В них включена: динамика учебных дости-
жений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-
пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической и инновационной работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе анализа материаль-
но-технических условий реализации ООП НОО образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняе-
мого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта основного уровня общего образования и 
определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требо-
ваний к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) деятельности учащихся, включённой в основную образовательную 
программу образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образова-
тельным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, 
а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную де-
ятельность учащихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 
учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

-на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности; 

-за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для учащихся в школы широкого спектра 
программ внеурочной деятельности. 

 

 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации  
основной образовательной программы начального общего образования 
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Материально-технические условия реализации ООП НОО в МБОУ 
«СОШ №17» обеспечивают возможность достижения учащимися установ-
ленных Стандартом требований к результатам освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования. 

Материально-техническая база школы соответствует требованиям, 
предъявляемым к типовым зданиям школ. Ежегодно школа проходит про-
верку готовности перед началом учебного года. 

В школе функционируют 7 учебных кабинетов, имеются специализи-
рованные оборудованные кабинеты: информатики, иностранного языка, со-
циального педагога и психологической разгрузки, спортивный зал, актовый 
(столовая) зал, библиотека и читальный зал, кабинет группы продлённого дня.  

Оборудованы: кабинет директора с секретарем, кабинеты заместителя 
директора по административно-хозяйственной работе и заместителей дирек-
тора по учебно-воспитательной работе, медицинский кабинет, учительская. 

Для улучшения информационного обеспечения уроков и внеклассных 

мероприятий в школе имеется локальная сеть, к которой  подключено: 2 ка-
бинета информатики (22 компьютера), 9 компьютеров администрации и 
учебные кабинеты № 1, 2, 3, 4, 6. 

Имеется мультимедийное оборудование в кабинетах информатики, 
иностранного языка и кабинетах начальной школы. 

Установлены телевизоры для мультимедийного сопровождения обра-
зовательного процесса в кабинеты № 3, 4, 6, 8. В 24 кабинете имеется персо-
нальный компьютер (8 и 24 кабинеты используются учащимися начальной 
школы для проведения уроков английского языка). 

Все учебные кабинеты укомплектованы необходимой школьной мебе-
лью. Освещение в кабинетах искусственное и естественное, над досками 
установлены современные лампы. Все кабинеты оборудованы необходимыми 
средствами обучения, оснащены учебниками, дидактическим материалом, 
соответствующими его профилю. В содержании стендов отражены творче-
ские достижения учащихся, общая информация о классных коллективах, 

Кабинеты начальных классов: оснащены компьютерами, мультиме-
дийным и проекционным оборудованием, телевизорами, геометрическими 
наборами. 

Кабинеты иностранного языка: оснащены акустическими системами, 
телевизорами. 

Кабинеты информатики: оснащены мультимедийным и проекционным 
оборудованием, интерактивной доской, компьютерами для учителей и  уча-
щихся, 2 наборами робототехники. 

Специально оборудованных учебных кабинетов и объектов для прове-
дения практических занятий, приспособленных для использования инвали-
дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья нет. Конструк-
тивные особенности здания школы не предусматривают наличие подъемни-
ков, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При необходимости инва-
лиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание образовательной ор-
ганизации будет предоставлено сопровождающее лицо. 

В здании школы имеется библиотека и книгохранилище. В библиотеке 
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оборудовано 8 мест для чтения и 1 рабочее место для пользователей библио-
теки читальным залом и возможностью распечатки и копирования материа-
лов, так же оборудовано автоматизированное рабочее место библиотекаря. 

Общий книжный фонд включает в себя учебный фонд и фонд допол-
нительной литературы: объем фонда (общий) –   9651 экз., учебная литература 
– 8956 экз. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями соответствует расчёту – не менее одного учебника в печатной 
форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету. 

Учебник Наличие в библиотеке, % 

Азбука 100 

Русский язык 100 

Математика 100 

Литературное чтение 
100 

100 

Английский язык 100 

Окружающий мир 100 

Основы мировых 
религиозных культур 

100 

Музыка 
100 

30шт. на кабинет  
(приобретено в рамках 

сотрудничества с другими ОУ) 

Изобразительное 
искусство 

Технология 

Физическая культура 
 

Школьная библиотека не оборудована для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Для поддержания и укрепления у учащихся здоровья в школе имеются: 
- 1 спортивный зал оснащенный, волейбольными сетками, баскет-

больными кольцами и другими спортивными приспособлениями; 
- 1 малый спортивный зал для занятий гимнастикой, оснащённый тен-

нисным столом; 
Объекты спорта не оборудованы для использования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья. 
В школе имеется актовый зал со сценой (совмещен с обеденным залом), 

оборудованный стационарным медиапроектором, экраном и звуковым обо-
рудованием.  

Школьная столовая с обеденным залом площадью- 170,82м² на 150 по-
садочных мест находится на третьем этаже. Услуги по оказанию организации 
общественного питания учащихся оказывает МУП «Столовая № 7». 

Медицинское обслуживание 

Школу курирует ОГБУЗ «Усольская ГБ» (665463, иркутская область, 
город Усолье-Сибирское, улица Куйбышева, 4), лицензия ЛО-38-01-003366 от 
08.10.2018 

Медицинский кабинет  оборудован кушеткой, ширмой, весами, росто-
мером, тонометрами с возрастными манжетами, стетофонендоскопами, се-
кундомерами, столиками медицинскими, инструментальными и манипуля-
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ционными, шкафами, комплектом оборудования для наглядной пропаганды 
здорового образа жизни. 

В школе установлена система наружного и внутреннего видеонаблю-
дения. 

В образовательном учреждении возможно обучение детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистан-
ционных технологий. 

Особые условия доступа к информационным системам и информаци-
онно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть 
предоставлены при работе с официальным сайтом МБОУ «СОШ № 17» и с 
другими сайтами образовательной направленности, на которых существует 
версия для слабовидящих. 

В школе создано единое информационное пространство, обеспечива-
ющее эффективную социализацию школьников в условиях информационного 
общества. 

Информационная база школы оснащена: электронной почтой; локаль-
ной сетью; выходом в Интернет; функционирует официальный сайт школы. 

Специальных технических средств обучения коллективного и индиви-
дуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья нет. 

 

 

 

3.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации  
основной образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информацион-
но-методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются современ-
ной информационно - образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается от-
крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информацион-
но-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направ-
ленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учеб-
но-познавательных и профессиональных задач с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной про-
дукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 
носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура. 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре-

менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
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- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-

действие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие обра-
зовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и ор-
ганами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, редактирования и структури-
рования текста средствами текстового процессора; 

- обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательного процесса;  

- переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 
(сканирование); 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровожде-
нием; 

- вывода информации на бумагу (печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
- создания и заполнения баз данных; наглядного представления и ана-

лиза данных; 
- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с исполь-
зованием: учебного лабораторного оборудования и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 

- обеспечения доступа в библиотеке образовательного учреждения к 
информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литера-
туре, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

 

С целью реализации ООП НОО в МБОУ «СОШ №17» необходимо: 
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1) обеспечить соответствие материально-технической базы требованиям 
ФГОС НОО к технико-технологическому обеспечению современной образо-
вательной среды; 
2) осуществлять регулярное информирование родителей и общественности о 
процессе реализации ООП НОО; 
3) вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными прио-
ритетами программы; 

4) привлекать внебюджетные средства (работать со спонсорами) для осу-
ществления перспективного плана развития материально-технической базы 
школы. 

 

 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной обра-
зовательной программы образовательной организации является создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам до-
стижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития уча-
щихся. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 
условий является четкое взаимодействие всех участников образовательных 
отношений. Проведение комплексных мониторингов в рамках внутриш-
кольной системы оценки качества способствует своевременному принятию 
управленческих решений по внесению изменений в имеющиеся условия в 
соответствии с целями и приоритетами ООП НОО. 

 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Планирование 

Анализ системы условий  Определение исходного уровня. 
Определение параметров, не-
обходимых для изменений  

Обобщение результатов в виде 
раздела «Система условий 
реализации ООП НОО»  

Разработка сетевого графика 
(дорожной карты) по созданию 
системы условий реализации 
ООП НОО 

Определение сроков и создание 
необходимых условий реали-
зации ФГОС НОО  

Сетевой график (дорожная 
карта) по созданию системы 
условий реализации ООП 
НОО  

Организация 

Отработка механизмов взаи-
модействия между участников 
образовательных отношений  

Создание конкретных меха-
низмов взаимодействия, обрат-
ной связи между участниками 
образовательных отношений  

Создание комфортной среды в 
ОО для учащихся и педагогов  

Проведение совещаний и пед-
советов по реализации ООП 
НОО  

Учет мнений участников обра-
зовательных отношений. Обес-
печение доступности, открыто-
сти ОО  

Достижение высокого каче-
ства образования  

Разработка системы стимули-
рования педагогов  

Создание благоприятной моти-
вационной среды для реализа-
ции ООП НОО 

Профессиональный и творче-
ский рост педагогов  
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Контроль 

Выполнение дорожной карты 

по созданию системы условий 
через определение ответ-
ственных за реализацию кон-
троля  

Создание эффективной системы 
контроля  

Достижение необходимых 
изменений, выполнение тре-
бования по созданию системы 
условий реализации ООП 
НОО  

Подбор диагностических ме-
тодик для формирования  

Пакет диагностик  Формирование целостного 
аналитического материала,  

В МБОУ «СОШ №17» разработана дорожная карта по формированию 
необходимой системы условий реализации ООП НОО. 

 

 

 

3.4.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий. 
Контроль за состоянием системы условий реализации основной  
образовательной программы начального общего образования 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение реализации ООП НОО 

1. 

Внесение изменений и утверждение основной об-
разовательной программы образовательного учре-
ждения (при необходимости)  

Апрель-май 
Заместители ди-
ректора по УВР 

2. 

Формирование списка учебников и учебных посо-
бий, используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС  

Ежегодно, май 

Заместитель директо-
ра по УВР, заведую-

щий библиотекой 

3. 

Разработка/внесение изменений, утверждение ло-
кальных актов, обеспечивающие нормативное 
обеспечение реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта  

В течение года 
(по мере необ-

ходимости) 
Администрация 

4. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 
начального общего образования и тариф-
но-квалификационными характеристиками долж-
ностных инструкций работников образовательного 
учреждения  

В течение года 
(по мере необ-

ходимости) 
Администрация 

5. 

Разработка:  
- учебного плана;  
- рабочих программ учебных предметов, факуль-
тативов, курсов внеурочной деятельности. 

Апрель-август Администрация 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

1. 

Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых ре-
зультатов  

Май  
Директор, Главный 

бухгалтер 

2. 

Корректировка локальных актов, регламентирую-
щих установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе стиму-
лирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования  

В течение года 
(по мере необ-

ходимости) 
Администрация 

3. 

Заключение дополнительных соглашений к трудо-
вому договору с педагогическими работниками 
(при необходимости)  

Август  
Директор, инспек-

тор по кадрам 

Организационное обеспечение реализации ООП НОО 

1. 
Обеспечение координации взаимодействия участ-
ников образовательных отношений по организации Постоянно Администрация 
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реализации ООП НОО 

2. 

Разработка моделей взаимодействия организаций 
общего образования и дополнительного образова-
ния детей и учреждений культуры и спорта, обес-
печивающих организацию внеурочной деятельно-
сти  

Август  
Заместитель ди-
ректора по УВР 

3. 

Реализация моделей взаимодействия организаций 
общего образования и дополнительного образова-
ния детей и учреждений культуры и спорта, обес-
печивающих организацию внеурочной деятельно-
сти  

Постоянно 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

4. 

Разработка и реализация системы мониторинга об-
разовательных потребностей учащихся и родителей 
по использованию часов вариативной части учеб-
ного плана и внеурочной деятельности  

Апрель-май 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

5. 

Реализация системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по ис-
пользованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности  

Постоянно 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

Кадровое обеспечение введения реализации ООП НОО 

1. 
Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 
начального общего образования  Май 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

2. 
Составление графика прохождения аттестации пе-
дагогическими и руководящими работниками  Май 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

3. 

Корректировка и утверждение графика прохожде-
ния аттестации педагогическими и руководящими 
работниками  

Август 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

4. 
Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 
должности образовательной организацией  По графику 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

5. 
Составление плана повышения квалификации пе-
дагогических и руководящих работников  Май 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

6. 
Корректировка плана повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников  Август 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

7. Прохождение курсовой подготовки педагогами  Апрель-сентябрь 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

8. 

Корректировка плана научно-методических семи-
наров (внутришкольного повышения квалифика-
ции) с ориентацией на проблемы реализации ООП 
НОО  

Ежегодно, август 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

Информационное обеспечение реализации ООП НОО 

1. 

Разработка и утверждение локальных актов, ре-
гламентирующих: организацию и проведение пуб-
личного отчета 

Май 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

2. 
Внесение информации о ходе реализации ООП 
НОО в Публичный отчет школы  Август Директор 

3. 
Широкое информирование родительской обще-
ственности о реализации ООП НОО  Август-сентябрь 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

4. 

Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 
дополнений в ООП НОО  

В течение всего 
периода 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

5. 

Размещение на сайте образовательной организации 
материалов о реализации ООП НОО в соответствии 
с требованиями законодательства  

В течение всего 
периода 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

Материально-техническое сопровождение 

1. 

Организация мониторинга по вопросу оснащенно-
сти учебного процесса и оборудования учебных 
помещений в соответствии с требованиями ФГОС и 

Апрель-август 
Заместитель ди-
ректора по АХР 
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приведение материально-технической базы в соот-
ветствие с требованиями ФГОС  

2. 

Обеспечение соответствия материально- техниче-
ской базы образовательной организации требова-
ниям ФГОС  

В течение всего 
периода 

Заместитель ди-
ректора по АХР 

3. 
Обеспечение соответствия санитарно- гигиениче-
ских условий требованиям ФГОС  

В течение всего 
периода 

Заместитель ди-
ректора по АХР 

4. 

Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации  

В течение всего 
периода 

Заместитель директо-
ра по АХР, препода-
ватель-организатор 

ОБЖ 

5. 
Обеспечение соответствия информационно- обра-
зовательной среды требованиям ФГОС НОО 

В течение всего 
периода 

Заместитель ди-
ректора по АХР 

6. 

Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет  

В течение всего 
периода 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

7. 

Обеспечение доступа педагогов и учащихся к 
электронным образовательным ресурсам, разме-
щенным в федеральных, региональных и иных ба-
зах данных  

В течение всего 
периода 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

8. 

Комплектование в библиотеке достаточного фонда 
основной и дополнительной литературы (художе-
ственной, научно-популярной), справочно- биб-
лиографических и периодических изданий.  

В течение всего 
периода 

Заведующий биб-
лиотекой 

9. 
Проведение мероприятий по развитию материаль-
но-технической базы  

В течение всего 
периода 

Заместитель ди-
ректора по АХР 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осу-
ществляется в рамках ВСОКО и регламентируется Положением о ВСОКО 
МБОУ «СОШ №17». 
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