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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

 

1.1 Пояснительная записка  

 

 Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа (далее – 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 55») разработана на основе Закона РФ  «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 с учётом типа и вида школы, Федерального государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего образования  (Приказ от 06.10.2009 г. №373),  

изменений,  которые вносятся в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010г.№1241,  от 22.09.2011г 

№ 2357 «Требования к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования»,   от 12.05.2011. № 03-296 « Об организации внеурочной деятельности»),  

примерной основной образовательной программы начального общего образования,  Устава 

МБОУ «СОШ № 55», Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015(ред.от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам  начального общего,     основного 

общего и среднего общего образования», возможностей учебно-методического комплекта 

«Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания общего образования, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса на уровне  

начального общего образования.  

Разработка ООП осуществлена МБОУ «СОШ № 55» самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (Управляющий совет, Педагогический совет), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением.  

1.1.1.  Цели и задачи реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОСНОО, 

УМК «Школа России», к результатам освоения учащимися ООП НОО.  
Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Поставленная программой цель реализуется через УМК «Школа России», направлена на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, развитие коммуникативной 

компетентности.   

В соответствии со Стандартом, на уровне начального общего образования решаются следующие 

задачи: 

– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;  

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе;  

– духовно-нравственное развитие и воспитание, предусматривающее принятие моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей;  – укрепление физического и духовного 

здоровья учащихся.   

В основе Программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:   

• выработку и реализацию качественно нового, личностного и развивающее 

ориентированного образования на основе сохранения и поддержки индивидуальности ребенка;   

• создание условий для предметно–нравственной среды, стимулирующей, 

коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности ребенка, 

организованную в зависимости от возрастной специфики его развития;   

• интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей 

дополнительного образования (кружки, секции, студии);   



 

 

• создание условий и механизмов внутри школы для возникновения детских, общественных 

организаций, ученического самоуправления; формирование устойчивости к асоциальным 

влияниям, к возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения.   

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный:   

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию;   

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;   

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли обучающегося, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;   

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе;   

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексии;   

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.   

Программа учитывает характерные особенности младшего школьного возраста (от  

6,6 до 11 лет):  центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  развитие 

целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.   

 

В начальной школе МБОУ «СОШ № 55» в 2022-2023 учебном году: 8 классов, 102 обучающихся, 

4 кабинета. 

  Концептуальные цели используемого УМК «Школа России» (учебно-

методический комплекс (УМК) для начальных классов общеобразовательных учреждений, 

который обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС)).  

Существенной особенностью системы учебников «Школа России» является направленность на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на 

включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. 

УМК «Школа России» представляет собой целостную информационно-образовательную среду 

для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет 

реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного 

процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения».  

Идеологической основой УМК «Школа России» является «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у 

подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 



 

 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия 

безопасности и процветания страны.   

Дидактической основой УМК «Школа России» является дидактическая система 

деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного 

подхода не конфликтующие между собой идеи из современных концепций развивающего 

образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной.  

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых в   УМК «Школа России» (проектная деятельность, работа с 

информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие 

тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические 

материалы, Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана 

ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

 

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

образовательного процесса МБОУ «СОШ № 55»  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”:   

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;   

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;   

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;   

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников;   

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития;   

формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровня образования 

картины мира;   

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;   

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.   

 

  Подходы к формированию ООП НОО с учётом следующих положений:  

-разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести с половиной лет, семи,  восьми 

лет);   

- разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие дошкольное 

учреждение, проходящие предшкольную подготовку в детском саду)   

- разного уровня владения русским языком (в отдельных случаях  –  это дети, у которых 

русский язык не единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы);   

- наполняемости классов, - режима работы школы: для учащихся 1 классов – пятидневная 

учебная неделя; для учащихся 2-4 классов – шестидневная учебная неделя; продолжительность 

уроков во 2 – 4 классах  –  45 минут.  

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели, 

 при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

-для учащихся 1-х классов  –  не превышает 4 урока; во втором полугодии  –  1 день в неделю – 5 

уроков  

-для учащихся 2 – 4 классов – не превышает 5 уроков;  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных  требований:  



 

 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; -  

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре –  по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по  

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый);  

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 20  минут;  

- обучение без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; - 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.   

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО  
Основная образовательная программа разработана  с учетом особенностей первого  уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

 Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию;  

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, формулировать цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  

 изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 до 11 лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

ООП НОО учитывает существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

ООП НОО представляет собой единую систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

образовательного учреждения.  

ООП НОО позволяет создать целостную информационно-образовательную среду для 

начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет 

реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного 

процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения».  

Идеологической основой   ООП НОО является «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у подрастающего 



 

 

поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы 

успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания 

страны.   

Методической основой ООП НОО является совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания. Учебники эффективно дополняются рабочими и творческими тетрадями, 

словарями, книгами для чтения, методическими рекомендациями для учителей, дидактическими 

материалами, мультимедийными приложениями (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, 

реализующих деятельностный метод обучения; CDROM диски; программное обеспечение для 

интерактивной доски и др.), Интернет-поддержкой и другими ресурсами по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС  

(ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и  

поликонфессионального состава российского общества;  

2) переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся;  

3) ориентацию на результаты образования, определенные ФГОС НОО, развитие личности 

учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

4) признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития учащихся;  

5) 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;  

6) обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования;  

7) 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;  

8) гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.   

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

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.   

Целевой раздел включает:   

пояснительную записку;   

планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;   

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов:   

Программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на ступени начального 

общего образования;   

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;   



 

 

Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования;   

Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;   

Программу коррекционной работы.   

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы.   

       Организационный раздел включает:  

учебный план начального общего образования;   

план внеурочной деятельности;   

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО).  

Реализуя основную образовательную программу начального общего образования, МБОУ «СОШ 

№ 55» предусматривает обязательное ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса:  

1) с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в ОУ;  

2) с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) и обучающихся в части, касающейся 

их участия в формировании и обеспечении освоения детьми ООП НОО, закрепляются в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы.  

Программа адресована:   

Учащимся и родителям (законным представителям):  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым учащимся образовательных результатов;     - для 

определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия; Учителям:  

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; Администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;  

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (педагогов, 

учащихся, родителей (законных представителей), администрации); Учредителю и органам 

управления:  

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса 

качества условий и результатов образовательной деятельности.  

 1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, основная образовательная программа начального общего образования в I – 

IV классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы.   

 Организация внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 55»осуществляется по 

оптимизационной модели, согласно которой часть часов ведут учителя начальных классов, часть  



 

 

-  учителя  уровня  основного общего образования (учитель технологии, биологии, математики, 

бурятского языка, музыки), часть – библиотекарь школы, сотрудники Республиканского эколого-

биологического центра.  

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО в 1-4 организована 

по четырем направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное. Реализуется через авторские, 

модифицированные программы курсов учителей, через планы воспитательной работы классных 

руководителей.  

Внеурочная деятельность формируется с учётом интересов, запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется через активные формы деятельности, отличные от 

учебной: факультативы, кружки, экскурсии, конкурсы, соревнования, интеллектуальные игры, 

проектная деятельность., олимпиады, спортивные клубы и секции, краеведческая работа, научно-

практические конференции, школьные научные общества, Внеурочная деятельность, как и 

деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой учащийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. Перечисленные формы внеурочной деятельности в 

начальной школе должны способствовать формированию:   

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре 

природе нашей страны, её современной жизни;   

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур и народов;  - эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   

- установки на безопасный, здоровый образ жизни;   

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;   

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;   

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и  

познавательных задач;   

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной  деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;   

- пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,  прикидки 

и оценки;   

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений;   

 

1.1.5. Расписание внеурочной  деятельности в МБОУ «СОШ № 55» согласно 

ФГОС, 1-4 класс на 2022-2023 учебный год 
 

Внеурочная деятельность организуется исходя из условий 

общеобразовательного учреждения по направлениям: 

Направления/классы 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. Всего  

Общекультурн

ое направление 

«Занимательное 

азбуковедение» 

1 

Камиева Ф.М. 

Абдурашидова  

М.С. 

   1 

Общеинтеллектуа

льное  

Шахматы в 

школе 

1 

Мамаев М.А. 

1 

Мамаев М.А. 

1 

Мамаев М.А. 

1 

Мамаев М.А. 

4 



 

 

направление 

(подготовка к 

олимпиадам) 

 

«Умники и 

умницы» 

 1 

Тупакова Э.Э. 

Талибова С.Н. 

1         

Насрулаева З.З. 

Омарова М.Т. 

1 

Тупакова Э.Э. 

Умарова З.Б. 

3 

«Счастливый 

английский» 

 2 

Будаева Н.С. 

  2 

«Почемучка» 1 

Будаева Н.С. 

1 

Будаева Н.С. 

1  

Исмаилова Б.С. 

1 

Исмаилова Б.С. 

4 

«Финансовая 

грамотность» 

   1 

Тупакова Э.Э. 

1 

 «Секреты 

русского языка» 

  1 

Исмаилова Б.С. 

1 

Исмаилова Б.С. 

2 

«Волшебный мир 

театра» 

1 

Будаева Н.С. 

1 

Будаева Н.С. 

  2 

«Занимательная 

математика» 

  1 

Исмаилова Б.С. 

1 

Исмаилова Б.С. 

2 

Духовно-

нравственное 

направление 

«В мире сказок и 

книг» 

1 

Будаева Н.С. 

1 

Будаева Н.С. 

1 

Исмаилова Б.С. 

1 

Исмаилова Б.С. 

4 

«Умелые ручки» 1 

Будаева Н.С. 

1 

Будаева Н.С. 

1 

Исмаилова Б.С. 

1 

Исмаилова Б.С. 

4 

Разговор о 

важном 

1 

Камиева Ф.М.  

Абдурашидова  

М.С. 

1 

Тупакова Э.Э. 

Талибова С.Н. 

1 

Насрулаева З.З. 

Омарова М.Т. 

1 

Тупакова Э.Э. 

Умарова З.Б. 

4 

 «Мир танца» 1 

Шагидилова 

А.А. 

   1 

Естественно-

научное 

направление 

«Школьное 

лесничество» 

   1 

Ихласов М.Б. 

1 

Итого   8 9 8 10 35 

   

 

 1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования.  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

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

планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются следующие уровни описания.  



 

 

            Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей. Он отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством 

детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

будет осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»;  

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура».  

 



 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

Требования ФГОС к результатам освоения ООП НОО 

Личностные результаты   

Требования ФГОС  Достижение требований  

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций  

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, 

к своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык 

и какие традиции являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной 

язык?   
Знает и с уважением относится к Государственным символам 

России.   
Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти 

чувства в добрых поступках.  

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, религий.   
Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания.  

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах групп продлённого дня, 

дополнительного образования,  во временных творческих 

группах…  

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: 

для чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик 

активно участвует в процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе  

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего 

он это делает, соотносит свои действия и поступки с 

нравственными нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим людям. Умеет 

отвечать за результат дела, в случае неудачи «не прячется» за 

других.   

Формирование  эстетических  потребностей, 

ценностей и чувств  
Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к 

результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей  

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить 

эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих 

людей.   

 Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в 

стране,… 



 

 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить  
выходы из спорных ситуаций  

Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой 

работе  учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми 

людьми, соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  терпим к другим мнениям, 

учитывает их в совместной работе.  

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям  

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно участвует в 

физкультурнооздоровительных мероприятиях, имеет увлечение 

к творческому труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и чужого труда.    

 

                                                              Метапредметные результаты  

 

Требования ФГОС  Достижение требований  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы.  

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Ученик осуществляет отбор источников информации 

для поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает 

для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски; сопоставляет  и отбирает информацию, 

полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет, компетентные 

люди – библиотекарь, учитель старших классов, …),  

выделяет главное (различает главное и второстепенное), 

фиксирует в виде текста, таблиц, схем.  

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 

простой план действий при написании творческой 

работы, создании проектов.  

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, может совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе 

представления проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов.  

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации.  

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 
Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему?  

Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее  

(удобнее, подходит или нет) и почему? …  



 

 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач.  

Умение работать в материальной и информационной  

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении 

математических за- 

 

среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

дач…  

Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач  

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…)  

Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 

том числе средствами ИКТ.  

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 

технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета  

Ученик умеет использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от соблюдает 

нормы информационной избирательности, этики и 

этикета.  

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах  

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме на 

определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение.   

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям  

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям  



 

 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий  

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения;  

умеет договариваться и приходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение.  

 

Определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих  

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества  
Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества,  

 стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре.  

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  

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов.  

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами  

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 

межпредметных понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и процессами.  

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

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 компоненты — 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 выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими 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 социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

любящего свою малую родину, народ и историю, осознающего ответственность за судьбу 

России и своей родины – Республики Дагестан.  

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

• Формирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой, в том числе литературой родного края, творчеством 

писателей, художников и музыкантов Бурятии.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 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 искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  



 

 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;  

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 

форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь  

текстов); осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

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 сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.   



 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,  

• самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.   

 Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  



 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

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

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; • вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы;  

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;                         

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  



 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  

Дети  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 учебнопрактических задачу 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером  и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

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

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; • рисовать 

изображения на графическом планшете;  

• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

• Обработка и поиск информации 
 Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  



 

 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 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 источников; • заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их;  

• создавать сообщения в виде аудио-и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; • создавать 

диаграммы, планы территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные;  

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организацияВыпускник 

научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; • 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного 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.  

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета  «Математика» с учетом 

специфики содержания предметной области « Математика и информатика»  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования:  

- научатся использовать  начальные  математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений.  

- овладеют  основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и  процессов., записи и выполнения алгоритмов.  



 

 

- приобретут  начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

- умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные.  

- Приобретут первоначальные навыки  работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на 

принтере) и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.   

Раздел «Числа и величины»  

Выпускник научится:  

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

Раздел «Арифметические действия» Выпускник научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия).  

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится:  

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия);  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. Выпускник 

получит возможность научиться:  



 

 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»  

Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,  

круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность   

научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  

Раздел «Геометрические величины»  

Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  

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

получит возможность научиться: • вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы.  

 

Раздел «Работа с информацией» 

 Выпускник научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  Выпускник получит возможность 

научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

Планируемые результаты освоения курса «Технология»  

В результате изучения  курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

- получат  первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- усвоят первоначальные представления о материальной культуре как продукте 

предметнопреобразующей деятельности человека; 



 

 

- приобретут навыки  самообслуживания; овладеют технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоят правила техники безопасности; 

- используют  приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- приобретут  первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретут  первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится:  

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий;  

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

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 руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги).  

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Выпускник научится:  

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы;  

• применять  приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  



 

 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

 

Раздел «Конструирование и моделирование»  

Выпускник научится:  

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале.  

Раздел «Практика работы на компьютере»  

Выпускник научится:  

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач;  

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и PowerPoint.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки.  

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики.  

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 



 

 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;   

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;   

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы исламской культуры Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;   

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  



 

 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы буддийской культуры Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, ис- 

тории её формирования в России;   

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы иудейской культуры Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;   

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  Выпускник получит возможность научиться:  



 

 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы светской этики Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;   

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской  

(гражданской) этики;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  Выпускник получит возможность научиться:  



 

 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и  

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся.  

Система    оценки        МБОУ «СОШ № 55 » разработана на  основе:   

- требований к результатам освоения ООП НОО;  

- целей и задач обучения по УМК «Школа России»;  

- планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 55 ».  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам учащимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 

результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться»для каждой учебной программы.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических 

кадров основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования имеет следующие особенности:  



 

 

- комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных;  

-итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений;  

-предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения;  

-в процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

-использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации учащихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования;  

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений;  

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач;  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки.  

Система   оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы, в  
частности предполагает:  
1.Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии)  

2.Использование критериальной системы оценивания;  

3.Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  
В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты 

образования включают:  

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);  

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях);  

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.). 

Личностные результаты  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 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 достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

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

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



 

 

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

стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  

Личностные результаты  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина».  

2.Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей.  

3.Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика».  

4.Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.   

2.Проявлять уважение 
к семье, традициям 
 своего  

народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества.  

3.Принимать учебные 
цели, прояв- 

лять  желание 

учиться.   

4.Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков.  

5.Выполнять правила 

этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила 

экологической 
безопасности.  

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина.  

2.Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию.  

3.Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала.  

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные категории 

в культуре разных 

народов.  

1. Проявлять чувство 
сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 
осознавать свою  

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).   

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию.  

3. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут.  

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями.  

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

5.Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 



 

 

5.Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 6. 

Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

 искусства.  

 

6.Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства.  

7.Признавать 

собственные ошибки.  

5.Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека.  

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой.  

стремиться к сохранению 

живой природы.    

6.Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой.  

7.Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/ неуспеш 

ности в учебе  

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя.  

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем  

 

7.Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем  

 

 

 

Процедура оценки личностных результатов  

 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки  эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности учреждения 

сформированности отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция 

школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и суждений)  

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Форма 

проведения 

процедуры  

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы:  

Заместитель директора по УВР в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы.  

Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.   

Психолог в рамках преемственности при переходе 

обучающихся в школу второй ступени. 

рсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит:   

.Психолог в рамках работы с детьми «группы риска» 

по запросу педагогов (при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей) 



 

 

Субъекты 

оценочной 

деятельности  

специалисты,  не 

работающие в 

образовательном 

учреждении, владеющие 

компе- 

тенциями в сфере 

психологической 

диагностики личности в 

детском и подростковом 

возрасте 

администрация, учитель, психолог, обучающиеся  

 

Инструментарий  стандартизированные 

типовые задачи оценки 

личностных результатов, 

разработанные на 

федеральном уровне 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная  беседа,  анкетирование, 

 возрастнопсихолгическое консультирование.  

Осуществление обратной связи через:  

рмированность: огов, об эффективности 

педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного 

процесса);  

ющихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). печение 

мотивации на обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное продвижение, 

поощрение  

  обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе 

 

Метапредметные результаты  

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.   

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:  

 

Кла 

сс  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  



 

 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.   

2. Осуществлять 

контроль в форме сличения 

своей работы с заданным 

эталоном.  

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом).  

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа».  

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).   

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя).  

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем.  

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие.  

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.  

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

3.Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках.  

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности.  
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1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.   

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  
5.Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ.  

7. Корректировать 

выполнение задания.  

8. Оценивать 

выполнение своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, 

в чём сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации  для 

 выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, помещенных 

в учебниках.  

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках.  

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план.  

5. Объяснять смысл 

названия произведения, связь его 

с содержанием.  

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, объекты  

по нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу.  

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  простые 

выводы.  

8. Выполнять задания по 

аналогии  

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.   

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.   

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения.  

5. Выслушивать 

партнера, договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре.   

6. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  
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1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить 

свои действия с 

поставленной целью.   

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

5. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку работ.  

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.   

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.   

9. Осуществлять 

выбор под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, приборов.   

10. Оценивать 

собственную успешность в 

выполнения заданий  

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. Я имею 

в виду работу с маршрутным 

листом и работу с 

проверочными заданиями!   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала;  

отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности.  

3. Извлекать 

информацию, представленную 

в разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и 

др.) Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач.   

4. Предъявлять 

результаты работы, в том числе 

с помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне).  

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий.  

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия  

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения.   

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.   

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.   

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения.  

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого.   

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель.   

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе.  
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1. Самостоятельно  
формулировать задание:  
определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, корректировать 

работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.   

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов.  

4. Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, объяснять по 

каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками.  

6.Ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее.  

7.Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие 

тетради.  

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями.  

 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала.  

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты;  

устанавливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений.  

6. Составлять сложный 

план текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, 

в виде презентаций.  

 

1. Владеть диалоговой формой 

речи.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное.   

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.   

4. Формулировать 

собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции.  

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре.  

Договариваться и приходить к 

общему решению.   

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать свою 

часть работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач.  
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Процедура оценки метапредметных результатов  

 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки  эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности учреждения 

сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Задача оценки данных результатов: определение 

уровня присвоения учащимися определенных 

универсальных учебных действий, как средства 

анализа и управления своей познавательной 

деятельностью 

Форма   

проведе- 

ния  про- 

цедуры  

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений 

обучающихся и 

выпускников начальной 

школы:  

-в рамках аттестации 

педагогов и 
аккредитации 

образовательного  

учреждения;  

2)проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения 

выпускниками итоговых 

работ 

 

 

 

 

 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы:  

Заместитель директора по УВР в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы (коммуникативные 

универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия)  

Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля:  

по изучению состояния преподавания предметов;   

по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (прове- 

дение трех контрольных работ, русский язык, 

математика, комплексная работа на межпредметной 

основе); на этапах рубежного контроля.  

Психолог в рамках преемственности при переходе 

обучающихся в школу второй ступени 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные).  

Персонифицированные  мониториноговые 

 исследования проводят:   

Учитель в рамках:  

внутришкольного контроля, когда предлагаются адми- 

 нистративные контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Психолог в рамках итогов коррекционной работы с 

детьми «группы риска».  

Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности  

Субъекты 

оценочной 

деятельности  

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении 

администрация, учитель, психолог, обучающиеся 



 

 

Инструментарий, 

формы оценки  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный 

результат является 

инструментальной 

основой, разработанные 

на  

 Итоговые проверочные работы по предметам ( 
«Оценка достижений планируемых результатов в 
начальной школе  

под редакцией  Г.С.Ковалевой, О.Б. 

Логиновой) Проверочные и контрольные  

работы по УМК  

 Комплексные работы на межпредметной основе 

и работе с информацией . Олимпиадные и творческие 

задания, проекты (внеурочная деятельность).   

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение.  

Результаты продвижения в формировании таких 

действий как коммуникативные и регулятивные 

действия, которые  

 федеральном или 

региональном уровне 

нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде оценочных 

листов прямой или опосредованной оценкой учителя, 

психолога в портфолио ученика 

 

Предметные результаты  

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Процедура оценки 

предметных результатов  

 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки  

эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения 

сформированности действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных 

действий); наличие система опорных предметных 

знаний; наличие системы знаний, дополняющих и 

расширяющих опорную систему знаний.  

Задача оценки данных результатов:  

 определение достижения учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, метапредметных действий речевых 

(навык осознанного чтения, навык работы с 

информацией) и коммуникативных 

сотрудничество с учителем и сверстниками) как 

наиболее важных для продолжения обучения;  

 определение готовности обучающихся для 

обучения в школе 2 ступени;  

- определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся 



 

 

Форма 

проведе- 

ния  про- 

цедуры  

 неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

 образовательных 

 достижений 

обучающихся  и  

выпускников начальной школы:  

 в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного учреждения; -

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит: администрация школы:   

заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля:  в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации (три 

работы: русский язык, математика, комплексная 

работа на межпредмнетной основе); на этапах 

рубежного контроля (входной, промежу- 

точный, итоговый).  

Персонифицированные мониторинговые 

исследованияпроводят: 

Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; промежуточной и 

итоговой аттестации.  

Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам промежуточной и 

итоговой аттестации (оценочные листы; 

выполнение заданий базового или повышенного 

уровня) 

Субъекты 

оценочной 

деятельности  

специалисты, не работающие в 

 образовательном 

 учреждении 

администрация, учитель, обучающиеся 

Инстру- комплексные  В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего  

ментарий, 

формы 

оценки  

работы  на  

межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и математике 

 

 

контроля:   

уровневые итоговые контрольные работы по 

русскому  

языку, математике, включающие проверку 

сформировнности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник научится») и 

повышенного уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность научиться»);   

комплексные работы на межпредметной основе и 

рабо- 

те с информацией.  

Методы оценки: стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Осуществление обратной связи через: 

Информированность:  

педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях 



 

 

посвященных анализу учебновоспитательного 

процесса);  обучающихся об их личных 

достижениях (индивидуаль- 

ные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио).  

Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.   

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения 

трёхитоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являютсяитоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по чтению,русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. Анализ достижений учащихся включает:   

— текущую успеваемость обучающихся;  

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;   

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;   

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности;  



 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная 

система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 

дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Материалы, включаемые в Портфель достижений  

Предмет   Обязательные материалы   Рекомендуемые материалы   

русский язык 

литературное чтение 

иностранный язык  

стартовая диагностика  

промежуточные 

 стандартизированные работы  

итоговые стандартизированные работы  

диктанты изложения сочинения на 

заданную тему сочинения на 

произвольную тему 

дневники читателя;  

иллюстрированные авторские 

работы детей;  

материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п 

математика  

стартовая диагностика  

промежуточные 

 стандартизированные работы  

итоговые стандартизированные работы 

математические диктанты  

 

материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

окружающий мир  

дневники наблюдений  

оформленные  результаты  мини- 

исследований и мини-проектов творческие 

работы 

 

Интервью;  

материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

искусство  

продукты собственного творчества  

 

оформленные  результаты  мини- 

исследований и мини-проектов  

 

 

фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности;  

иллюстрации  к  музыкальным  

произведениям; иллюстрации на 

заданную тему; аудиозаписи 

монологических высказываний-

описаний; продукты собственного 

творчества;  

материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 



 

 

технология  

продукты собственного творчества  

 

оформленные  результаты  мини- 

исследований и мини-проектов  

 

 

фото- и видеоизображения 

продуктов исполнительской 

деятельности;  

аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний; продукты 

собственного творчества;  

материалы самоанализа и рефлексии 

и т.п. 

физкультура  

самостоятельно составленные расписание и 

режим дня  

степень достижения обязательных 

результатов физической подготовленности  

видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности;  

дневники наблюдений и 

самоконтроля;  

материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

УУД материалы 

наблюдений  

оценочные листы листы 

наблюдений 
 

материалы, 

 характеризу

ющие достижения 

обу- 

чающихся  во  

внеурочной  

грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма по итогам 

выполнения заданий/ мероприятий: 

исследовательские работы, рефераты,  

указывается конкретная работа, её 

описание,  

характеристика со стороны 

родителей, руководителей проектов, 

руководителей секций, кружков и  

(школьной и 
внешкольной) и  

досуговой  дея- 

тельности  

творческие работы, спортивные 

достижения  

Сертификаты, подтверждающие участие в 

конференциях, досуговой деятельности, 

работе органов ученического 

самоуправления, социальных проектах, 

акциях  

пр.  

 

 

    

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфеля достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических за- 

дач;  

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Оценка результатов деятельности ОУ при обучении школьников на ступени НОО 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов ООП НОО с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (школьного, 

муниципального, регионального);  

• условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования;  



 

 

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность в ОУ и педагогов, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы.  

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения не менее трёх итоговых работ.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

 

текущая аттестация  промежуточная и итоговая 

(четверть, год) аттестация  

 урочная  

 деятельность  

внеурочная 

деятельность  

- устный опрос  

- письменная работа  

- самостоятельная работа  

- диктанты  

- контрольное списывание  

- тестовые задания  

- графическая работа  

- изложение  

- творческие работы  

- контрольная работа  

-комплексная работа на 

межпредметной основе  

- диктант с 

грамматическим  заданием   

- контроль техники чтения  

- анализ динамики 

текущей успеваемости  

- участие  в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях  

- портфолио   - активность в  

- анализ психолого-педагогических 

исследований  

 

Формами  представления образовательных результатов являются:  

• табель успеваемости по предметам;  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам;  

• Портфель достижений;  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств учащегося, УУД.  

Критериями оценивания являются:   

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;   

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

  

В  МБОУ «СОШ № 55» используются следующие формы оценки:  

1. Безоценочное обучение – 1 класс  по предметам:  русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура.  



 

 

2. Пятибалльная система – во 2, 3 и 4-х классах  по предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, английский язык, кумыкский, 

аварский язык,  технология, изобразительное искусство, музыка, физическая культура.  

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, уровневая  шкала 

достижений  (для метапредметных результатов).  

Комплексный подход к оценке результатов: личностных, метапредметных и 

предметных  

Вид  результатов  Класс  Оценка  

Предметные  1класс  

2,3,4 класс  

Безотметочная  система  

Отметки: 2,3,4,5  

Метапредметные  1-4 класс  Уровневая оценка  по  специально  

разработанным  критериям  

Личностные  1-4 класс  Уровневая, 

 неперсонифицированная  

 

Планирование  видов и форм оценочных процедур  

№ 

/п  
Вид   

Время  

проведения  
Содержание  Формы и виды оценки  

1  Стартовая 

работа  

Начало  

сентября  

Определяет 

актуальный уровень 
знаний, необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 

ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует коррекционную 
работу в зоне актуальных 

знаний. Может  быть 
представлена  
комбинированной  
контрольной работой, 

тестами  или набором    
проектных  за- 

Фиксируется учителем в 

журнале  и    дневнике 

обучающегося. Оценивается  по  

5балльной  системе  оценки. 

Учитель выполняет анализ  

актуального  уровня  знаний  и 

намечается  «зона  ближайшего 

развития» обучающегося; 

отмечается  уровень  достижений 

обучающегося  на  уровне 

класса. Результаты  

рассматриваются  в  

индивидуальной  беседе  

заместителя  директора по  УВР  

и  учителя. Результа- 

/п  

№ 
Вид   

Время  

проведения  
Содержание  Формы и виды оценки  

    дач  ты  доводятся  до  сведения 

родителей (законных  

представителей)  



 

 

.  2 Тематическ

ая   работа  

Проводится на 
выходе из темы 
при освоении 

способов действий 
в учебном 
предмете. 

Количество работ  

определяется 

планом-графиком   

Направлена  на 

проверку усвоения 

предметных  и  

метапредметных знаний  по  

определённой теме  и  

организацию 

коррекционной  работы  в 

зоне  актуальных  знаний 

Может  быть  представлена  

комбинированной 

контрольной  работой, 

проверочной  работой, 

тестами  или  набором 

проектных  задач. Задания 

составляются на двух 

уровнях:  1-базовый   

2 - повышенный  

Результаты фиксируются  в 

журнале  и  дневнике  

обучающегося  по 5-балльной  

системе  оценки отдельно  по  

уровням.  

Тематические  работы  разраба 

тывает   учитель. Результаты 

анализирует  самостоятельно и 

доводятся  до  сведения  

родителей (законных  

представителей)  

 

.  3 Промежуто
чная и  годовая 

рабо- 

та  

Конец декабря, 

апрель-май  

Включает  основные 

темы полугодия, учебного 

года. Направлена  на 

проверку усвоения 

предметных  и  

метапредметных знаний  за  

полугодие, год.  Может  
быть  представлена  

комплексной 

интегрированной  

проверочной  работой,  

комбинированной  

контрольной работой, 

тестами  или набором    

проектных  задач. Задания  

составляются на двух 

уровнях:  

1-базовый   

2 - повышенный  

 Результаты фиксируются в  

журнале  и  дневнике  

обучающегося  по  5-балльной  

системе, отдельно  по  уровням. 

Промежуточную  и  годовую 

работы  разрабатывает  

руководитель  МО  учителей  нач. 

классов, согласует  с  

заместителем  директора  по  

УВР, проводит - учитель. 

Учитель  выполняет анализ  

работы  по схеме. Результаты  

рассматриваются  на  заседании  

МО учителей  начальных  

классов. Индивидуальные  

результаты обучающегося  

доводятся  до сведения  

родителей (законных 

представителей)  

 

 

Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности продолжения обучения на следующей 

ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов ООП НОО.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Портфеле достижений, отметок по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение не менее трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). Накопленная оценка характеризует 

выполнение совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения; оценки за итоговые работы характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  



 

 

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов:  

 

Вывод-оценка  

(о возможности продолжения 

образования на следующей ступени)  

Показатели  

Комплексная оценка  

(данные «Портфеля 

достижений»)   

Итоговые работы  

(русский язык, математика и 

межпредметная работа)  

Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учебными 

действиями  

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты)  

Правильно выполнено менее 

50% заданий базового уровня   

Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учебными 

действиями, способен использовать 

их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач средствами 

данного предмета   

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 
разделам образовательной 

программы как минимум  

с  оценкой  «удовлетвори- 

тельно» или «зачтено»  

Правильно не менее 50% 

заданий базового уровня  

Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

произвольного применения учебных 

действий, в том числе при решении 

заданий повышенного уровня  

Достижение планируемых 

результатов не менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично»  

Правильно не менее 65% 

заданий базового уровня и НЕ 

менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий 

повышенного уровня  

 Педагогический совет МБОУ «СОШ № 55» на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 

общего образования принимается Педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося.  

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

Характеристика  дается  классными  руководителями,  учителями-предметниками, 

педагогом-психологом.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 



 

 

2.1   ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» (далее – УУД) означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО 

к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования УУД для начального общего образования:  

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

• выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов;  

• содержит  характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных УУД;  

• определяет особенности формирования  УУД средствами УМК «Школа России».  

• определяет  особенности преемственности при переходе от дошкольного к начальному 

образованию, в частности при формировании УУД. Ценностные ориентиры начального 

общего образования  
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 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 умений общения, сотрудничества на основе:  

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

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

регуляторов морального поведения;  

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой;  

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

именно:  

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности  

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

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

адекватно их оценивать;  



 

 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

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

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов Предмет 

«Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное 

развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в 

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

успешного решения коммуникативных задач.  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных универсальных 

учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в 

порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Начальная школа 21 века» у этого 

предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения 

об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и 

использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение 

доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и 



 

 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», 

«воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметнопреобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка».  Прежде всего  они 

способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  

духовнонравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством»[. 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая 

тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).  

К основным видам УУД относятся личностные, регулятивные (включающий также действия 

саморегуляции), познавательные и коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся:  
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения 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 информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаков осимволические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  



 

 

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

 

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

 

 

Особенности формирования УУД средствами УМК «Школа России».  
 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Виды речевой деятельности Слушание.  
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение.  
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение.  
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов 

на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста.  

Письмо.  
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 



 

 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Фонетика.  

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками.   

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих.   

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

Графика.  

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.   

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение.  

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.   

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. Слово и предложение.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова.   

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  

Орфография.  

Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; •перенос слов 

по слогам без стечения согласных; •знаки препинания в конце предложения. Развитие речи.  

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  



 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС  

Фонетика и орфоэпия.  
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. Графика.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь.   

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.   

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца.   

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика.  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика).  
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. Морфология.  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений.   

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  



 

 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. Синтаксис.  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация.  
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора на  

писания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря.  

Применение правил правописания:  

• сочетания жи — ши1, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;  

• сочетания чк — чн, чт, щн;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь);  

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  



 

 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

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

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.   

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно 

познавательному и художественному произведению.  

ЧТЕНИЕ  

Чтение вслух.  
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Чтение 

про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста.  
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Библиографическая 

культура.  



 

 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Работа с учебными, 

научно-популярными и другими текстами.  
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.  

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  



 

 

ГОВОРЕНИЕ (КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

 

ПИСЬМО (КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв.  

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 



 

 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать.  

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

занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В русле говорения 1. Диалогическая форма Уметь вести:  

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; •диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него);  

• диалог — побуждение к действию. 2. Монологическая форма Уметь пользоваться:  

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  



 

 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.).  

В русле письма Владеть:  

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи.  
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной 

школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразвания: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly,-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play —to play). 

Грамматическая сторона речи.  
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate  

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. 

It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to … . Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения.  



 

 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некото- 

рыеслучаиупотребления).  

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомлённость  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.  

Специальные учебные умения  

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;  

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

• вести словарь (словарную тетрадь);  

• систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;  

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 •В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы;  

• синонимы, антонимы; контекст;  

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая;  

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании.  

 

МАТЕМАТИКА  

Числа и величины  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  



 

 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  



 

 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.  

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.   

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 



 

 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного 

здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  



 

 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного 

наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (ОРКСЭ)  

 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. 

А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009).  

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное 

содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего 

образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую 

важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным 

развитием и воспитанием.  



 

 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают 

для изучения один из модулей.  

ИСКУССТВО  

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства.  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения.  

Рисунок.  
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись.  

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура.  
Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн.  

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага 

и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Декоративно-

прикладное искусство.  

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле 

и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство?  

Композиция.  



 

 

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет.  

Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия.  
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма.  
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. Объём.  

Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций.  

Ритм.  
Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве.  

                                                Значимые темы искусства.  

О чём говорит искусство?  

Земля — наш общий дом.  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя — Россия.  

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной 

природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения.   

Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 



 

 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. Искусство дарит людям красоту.  

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 

МУЗЫКА  

Музыка в жизни человека.  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Музыкальная картина мира.  
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD).  



 

 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Общекультурные и общетрудовые компетенции  (знания, умения и способы 

деятельности).   

Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 



 

 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):  

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Знания о физической культуре Физическая культура.  
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

                                                 Из истории физической культуры.  
История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью.  

. 

 

2.3  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

1. Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ «СОШ № 55»  

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Концепцией духовно-



 

 

нравственного развития российских школьников, Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования.  

Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность 

начальной школы. Программа реализуется по следующим направлениям:   

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;   

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;   

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;   

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;   

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;   

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.   

 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени 

начального общего образования  
 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися.   

Таким образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна 

отражать нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника:   

• любящий свой край и свою Родину;   

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;   

• соблюдающий нормы и правила общения;   

• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;  

• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;   

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;   

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;   

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);   

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;   

• честный и справедливый;   

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.   

 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося определена цель духовно-нравственного 

развития и воспитания: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России,  принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

 

Задачи:  

1. Создать условия для формирования у обучающихся способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в различных видах деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм.  

2. Создать условия для формирования у обучающихся основ морали как осознанной 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом.  



 

 

3. Создать условия для формирования у обучающихся способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты.  

4. Создать условия для формирования у обучающихся эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; развитию трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

5. Создать условия для формирования осознания обучающимися ценности человеческой 

жизни, формирования умения противостоять в пределах своих возможностей  действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности.  

6. Создать условия для формирования у обучающихся начальных умений организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,  старшими детьми в 

решении общих проблем.  

7. Создать условия для формирования у обучающихся таких нравственных качеств как: 

гражданственность, патриотизм, толерантность, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

8. Создать условия для формирования у обучающихся положительного отношения к семье 

как основе российского общества, уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим.  

 

3. Ценностные установки духовно-нравственного развития  и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности:   

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине; служение  

Отечеству; гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания);  человечность (принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равен- 

ство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);  честь; 

достоинство;   

свобода (личная и национальная);   

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); семья (любовь и 

верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о стар- 

ших и младших, забота о продолжении рода);  любовь (к близким, друзьям, школе и действия 

во благо их, даже вопреки собствен- 

ным интересам);  дружба;  

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и  

общества, здоровый образ жизни);  труд и творчество (творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость,  

трудолюбие, бережливость); наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный  

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); природа (жизнь, родная земля, заповедная 

природа, планета Земля); 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей 

на практике. 

 

4. Основные направления и  ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  



 

 

     Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования систематизированы по направлениям, каждое из которых 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России.  

     Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 

усвоение обучающимися.  

     Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;    

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;    

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;   

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;    

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;    

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;    

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;   

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;    

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, своей области, города.   

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;   

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;   

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;   

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.   

 

2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования,   

• 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;   

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 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 настойчивость 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, небережливому 

отношению к результатам труда людей.   



 

 

3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:   

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценно- 

стях;   

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;   

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;   

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;   

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;   

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;   

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;   

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;   

• представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы;   

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.   

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;   

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);   

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 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 

здоровьесберегающего режима дня;   

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;   

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на че- 

ловека;   

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;   

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.   

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;   

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;   элементарный опыт 

природоохранительной деятельности;  бережное отношение к растениям и животным.   

 

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.   

 

5. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

Реализация программы предполагает создание соответствующего механизма, основными 

элементами которого являются принципы воспитания:   

1). Принцип ориентации на идеал. Идеал- это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного  коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственное измерение, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации.  

2). Аксиологический принцип. Аксиологический принцип является определяющим для всего 

уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной 

ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. Аксиологический принцип в 

воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую 

ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет 

выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника.   

3). Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру- ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы  ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

4). Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к  идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей ( а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой  они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.  

5). Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое  общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он считает 

истинной. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 



 

 

равноправного общения. Выработка  личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с  другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым.  

6). Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет  полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания (при ведущей роли образовательного учреждения) должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач  и ценностей Программы.  

7). Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников.   

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.   

 

6. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  Содержание:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;   

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных 

символах Иркутской области, города Братска, школы;   

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;   

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

• элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом 

школы, правилами для обучающихся;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;   

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;   

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России, и её народах;   

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края, города;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей 

страны;  

• уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;   

• уважение к защитникам Родины;   

• умение отвечать за свои поступки;   

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.   

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

 

Виды деятельности:  

Содержание  Формы воспитательной деятельности  



 

 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, 

государственными символами  Тюменской 

области, города Заводоуковска  

Беседы, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных  учебным планом   

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина.   

 Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путе шествия по 

историческим и памятным местам, сюжетно- 

ролевые игры гражданского и историко-патриотического  

 содержания,  

 изучения основных и вариативных учебных дисциплин.   

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России.   

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофильмов, 

творческие конкурсы, фестивали, праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, экскурсии, путешествия, 

туристско-краеведческие экскурсии, изучение вариативных 

учебных дисциплин.   

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников.   

Беседы, проведение классных часов, просмотр учебных 

фильмов, участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам.   

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина.   

Проведение бесед о подвигах Российской  армии, 

защитниках Отечества, подготовка и проведение игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими, проектная деятельность.   

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни.   

Беседы, народные игры, организация и проведение 

национально-культурных праздников.   

Встречи и беседы с выпускниками ОУ, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.   

Развитие школьного самоуправления, 

в начальной школе «соуправления».   

Участие в детских организациях, организация органов 

классного самоуправления, общешкольной структуры; 

совместное планирование работы, фестивали,  школы актива, 

встречи с интересными людьми,  

круглые столы, игры, КТД.   

 

Ключевые дела:  

• Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; 

изготовление поздравительных открыток для ветеранов,  концертные программы для 

ветеранов, встречи с ветеранами).  

• Месячник гражданско-патриотического воспитания  Интеллектуальные игры, 

тематические классные часы.   

• Уроки мужества.   

• Митинг «Вахта памяти»;  



 

 

• Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»   

• Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности.  

• Проведение спортивных эстафет «Вперёд, мальчишки!»; «Сильные, ловкие, 

смелые!»  

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.   

Содержание:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;   

• 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 традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;   

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;   

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;   

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;   

• знание правил этики, культуры речи;   

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;   

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;   

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике.   

 

Виды деятельности:  

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов   

Учебные предметы, беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участие в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки 

и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России.   

Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения.   

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия.   

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков.   

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей.   



 

 

Усвоение первоначального опыта  
нравственных взаимоотношений в  

коллективе класса и школы — овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым.   

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение опыта совместной деятельности через 

все формы взаимодействия в школе.   

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко всему 

живому.   

Благотворительные акции, проекты, посильное 

участие в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, природе.   

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в семье.   

Открытые семейные праздники, беседы о семье, 

о родителях и прародителях, выполнение и 

презентации совместно с родителями(законными 

представителями) творческих проектов, проведение 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями   

 

Ключевые дела:  

• День Знаний.   

• Участие в праздничном концерте «День Учителя». Праздничный концерт, 

мероприятия «День матери». КТД «Новогодний марафон».   

• Совместные мероприятия с детской библиотекой.   

• Благотворительные ярмарки  

• Благотворительные Акции «Мы вместе!», «Подари ребенку праздник», «Ветеран 

живет рядом!»  

• Дни профилактики правонарушений.   

• Беседы  с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не 

стать жертвой преступления, мошенничества»  Вовлечение школьников в кружки, 

секции, клубы по интересам.   

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Основное содержание:  

• 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;   

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 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 настойчивость 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, небережливому 

отношению к результатам труда людей.   

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.  Виды деятельности:  

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества.   

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу(с целью 

знакомства с различными видами труда).   

Экскурсии на производственные предприятия (с целью 

ознакомления с различными профессиями, встречи с 

представителями разных профессий)   

Организация и проведение презентаций «Труд наших 

родных».   

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности.   

Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники труда, 

ярмарки, конкурсы.   

Приобретение опыта уважительного 

и творческого отношения к учебному 

труду   

Презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде.   

Приобретают начальный опыт 

участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов.   

Занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность творческих 

общественных объединений.   

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома.   

Самообслуживание, дежурство по классу, персональные 

выставки,  презентации, творческие отчеты, проектная 

деятельность  

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни   

Дискуссия, форум, вечер, час общения,   

классное собрание, собрание детей и родителей, по- 

ход, экскурсия, встречи с интересными людьми.  

Ключевые дела:  

• Субботники по благоустройству классных комнат.  

• Обустройство территории школьного помещения к праздникам.  

• Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  Экскурсии на предприятия города.   

• Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и разных!»   

• Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

учащихся.   



 

 

• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.   

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.   

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.   

Основное содержание:  

• первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих 

здоровью людей;  

• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»);   

• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

• – осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;  – 

регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на перемене;   

• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды;  

• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;   

• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;   

• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

• противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании.   

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление  к  здоровому  образу  жизни,  здоровье  нравственное 

 и  социальнопсихологическое.   

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Санитарно-просветительская 

работа по формированию здорового 

образа жизни   

- проведение уроков здоровья;   

-проведение классных часов, бесед и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности   

-просмотр учебных фильмов;   

- выпуск газет, листовок;   

- родительские собрания;   

- тематические линейки;   

- Дни здоровья;   

-Выступление агитбригад;   

-Экскурсии в спортивные центры, детские спортивные 

школы.   

 



 

 

Профилактическая деятельность   

 

- Система мер по улучшению питания детей: режим 

питания; эстетика помещений; пропаганда культуры питания в 

семье.   

-Система мер по улучшению санитарии  и гигиены:  

генеральные уборки классных комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических требований.   

- Система мер по предупреждению травматизма:  

оформление уголков по ТБ, ПДД; проведение инструктажа с 

детьми.   

- Профилактика утомляемости: проведение подвижных 

перемен; оборудование зон отдыха.   

 

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа   

 

- Увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам 

спорта; спартакиады, дни здоровья;   

- Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми тренеров 

ДЮСШ, родителей.   

Организация летнего отдыха в 

детском  оздоровительном 

 лагере дневного пребывания   

 

Утренняя гимнастика, режим питания,   

спорт час, спортивные праздники здоровья, весёлые  

старты, подвижные игры на улице, тренинги,  практикумы, КТД, 

соревнования, конкурсы, интеллектуально-творческие игры, 

оздоровительные медицинские мероприятия.   

Ключевые дела:  

• Дни Здоровья.   

• Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.  

• Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.   

• Беседы школьного врача с обучающимися  «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний и т.п.  

• Классные часы по ЗОЖ;  

• Конкурсы плакатов, рисунков, фотографий по ЗОЖ; Мониторинг ЗОЖ.   

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).   

Основное содержание:  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

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; экологическое 

сознание.  

 

Виды деятельности  

содержание  Формы воспитательной деятельности  



 

 

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой   

В ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов.   

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности   

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц;  

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов;   

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе   

Экскурсии, прогулки, туристические походы и 

путешествия по родному краю   

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой   

При поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства.   

Ключевые дела:  

 

• Тематические классные часы.  

• Организация экскурсий по родному краю.   

• Посещение краеведческого музея.   

• Организация и проведение походов «Выходного дня».  

• Участие в районных, республиканских конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии.  

• Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры». «Кормушка», «Сосна» 

Участие в школьных, республиканских праздниках, акциях «День птиц».  

• Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.   

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Основное 

содержание:  
• 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; духовный мир человека; эстетическое развитие.   

Виды деятельности:  

Виды деятельности 

Содержание  

Формы воспитательной деятельности  



 

 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов 

России.   

В ходе изучения  учебных дисциплин, посредством встреч 

с представителями творческих профессий, экскурсий к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам.   

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.   

В системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок.   

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве школы и 

дома, городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду.   

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы;   

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знакомство 

с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой  

Участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх;   

Получение первоначального 

опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного 

творчества.   

Выставки творческих работ, ярмарки, концерты, фестивали  

 

Ключевые дела:  

• Выполнение творческих заданий по разным предметам.   

• Посещение театральных представлений, концертов, выставок.  

• Организация экскурсий по историческим музеям. Совместные мероприятия с  

библиотекой (праздники, творческая деятельность, встречи с интересными людьми).   

• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт 

самореализации в художественном творчестве) Участие в общешкольных концертах, 

конкурсах, фестивалях.   

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.   

7.  Реализация целевых установок  программы средствами учебных предметов  

В содержании  учебных предметов заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России».  

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён 

с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов УМК «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к 



 

 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.   

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.    

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.  

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, 

народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.    

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 

развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.   

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», помогают 

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам 

делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 



 

 

внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности.  

 

8 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося.   

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.   

• организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;   

• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

фестивалей;  

• изучение семейных традиций;   

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;   

• совместные проекты.  

2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

• тематические общие родительские собрания;   

• организация субботников по благоустройству территории;  

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев;   

• праздник «Здравствуй, школа!»;   

• Новогодний праздник;   

• праздник «Прощанье с начальной школой;   

• участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;   

• родительский лекторий;  

• индивидуальные консультации;  

• участие в благотворительных акциях и мероприятиях   

 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

• Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»;  

• Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе,   

• Праздники-игры по теме труда: ярмарки,   

• Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением 

родителей;  

• Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников;   

• Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;   

• Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; 

конкурс «Скворечник».   



 

 

 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.   

• Общешкольные тематические  родительские собрания;  

• Лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»;  

«Безопасность на дорогах» и т.п.;  

• Консультации психолога по вопросам здоровьесбережения  обучающихся;   

• Распространение буклетов для родителей по вопросам ЗОЖ;   

• Совместные праздники для детей и родителей: «Мама, папа,  я –

спортивная семья», «Фестиваль творческих и кулинарных идей».  

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).   

• Тематические классные собрания.   

• Общешкольные собрания.   

• Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.   

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).   

• Встречи-беседы с людьми творческих профессий;   

• Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений 

школы к праздникам, мероприятиям.   

Взаимодействие общеобразовательного учреждения с социальными партнёрами  

ОУ активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

 

9. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.   

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).   

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании».   

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:   

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей);   



 

 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям);   

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);   

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей;  опора на положительный опыт 

семейного воспитания.   

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.   

 

10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.   

В результате реализации программы  на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися:   

воспитательных результатов– тех духовно-нравственных приобретений, которые по- 

лучил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).   

эффекта– последствия результата, то, к чему привело достижение результата (разви- 

тие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).   

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а 

также собственным усилиям самого обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.   

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной  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 самостоятельного 

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 взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.   

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях;  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.   

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 

относительной полноты.   

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.   

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов.   

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 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 четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной 

школы на третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться:   

• выход в дружественную среду;   

• ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 

свойственной современной социальной ситуации.   

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.   

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и обучающимися 

могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты (по направлениям):   

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.   



 

 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека.   

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:   

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской  

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;   

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и 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.   

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.   

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;   

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;   

• уважительное отношение к традиционным религиям;   

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

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 старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.   

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.   

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;   

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;   

• элементарные представления о различных профессиях;   

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;   

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;   

• 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.   

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;   



 

 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического 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.   

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.   

• ценностное отношение к природе;   

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 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.   

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.   

• 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 деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;   

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.   

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию 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.   

 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  
 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 55» разработана с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  



 

 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, психологом, взрослыми в 

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

МБОУ «СОШ № 55», развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены.  

Здоровьесберегающая организация всей жизни МБОУ «СОШ № 55» включает её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания.  

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

• воспитывать в детях бережное и ответственное отношение к окружающей среде, 

всему живому; формировать личность, развивающуюся в гармонии природы и цивилизации;  

• способствовать воспитанию активной жизненной позиции младших школьников;  

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; учить осознанно выполнять правила личной гигиены, выбирать 

поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;   

• формировать у обучающихся представление о позитивных факторах, влияющих 

на здоровье; дать представление (с учётом принципа информационной безопасности) о 

негативных факторах (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; обучать элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать 

навыки позитивного коммуникативного общения.  

Нормативно-правовой и документальной основой программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:   

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;  



 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189);  

• Концепция УМК «Школа России»  

• При реализации Программы будут использованы возможности УМК «Школа 

России». Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни и экологическую безопасность. С этой целью предусмотрено изучение соответствующих 

разделов и тем. Их содержание направлено на обсуждение с детьми, проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. Формированию бережного отношения к природе, материальным и 

духовным ценностям России и мира способствуют также художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  На 

уроках с использованием УМК педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка 

воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их 

преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного 

разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков 

создает условия для формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор 

стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение 

различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.     Для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.   

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия 

здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и 

т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения 

дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на 

факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной 

гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и 

загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги 

зубы», и др.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.   

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 

(Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней 

зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.)  

При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 



 

 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, 

любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы 

и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь 

нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй 

иллюстрации к нему», «Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)  

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. Адаптационный период дает учителю возможность 

выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и 

особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их 

к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям.  

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим 

народам и культурным традициям.  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.  

Курс «Основы религиозных культуры и светской этики» способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое 

место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать 

свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными 

делами в классе и дома.  

УМК содержат 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 самооценку результатов собственных 



 

 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных 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.  

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования  

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков:  

1. Создание здоровьесберагающей инфраструктуры.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  

4. Реализация дополнительных образовательных программ   

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «СОШ № 55» включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ «СОШ № 55» 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, стадиона, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский работник).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

МБОУ «СОШ № 55».  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся МБОУ 

«СОШ № 55», направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения: в МБОУ «СОШ № 55» обучение в начальных 

классах 1-2 организовано в первую смену. Начало учебных занятий в 8.00 ч., а в 1 классах 08.30 

в течение первого полугодия.  

Продолжительность урока в 1– 4 классах составляет не более 45 минут, в 1 классе в первом 

полугодии по 35 минут.  

При составлении расписания уроков необходимо учитывать, что занятия по математике, 

русскому языку необходимо проводить на первом-втором уроках. Контрольные работы 

целесообразно проводить во вторник – четверг на втором-третьем уроках, но не более одной в 



 

 

день. Основные предметы (математика, русский язык, родной язык, иностранный язык) следует 

чередовать с уроками изобразительного искусства, труда, физкультуры, и т. п.   

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 5-10 минут.   

Структура урока должна быть дробной – включать несколько видов деятельности, но не 

более шести. Общая продолжительность письма на уроке для учащихся в возрасте 7–8 лет – не 

более 10 минут.   

Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью в 1 классе 

составляет не более 4–5 минут; во 2–3 классах – не более 5–7 минут; в 4 классе – не более 10 

минут. Продолжительность непрерывной работы с деревом, проволокой в начальных классах не 

должна превышать 4–5 минут. Не допускается работа детей с утилем, стеклом, легко 

воспламеняемыми материалами, горючими газами и жидкостями. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 недели, для 

учащихся 2 – 4 классов – не более 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней (для первоклассников – 37 дней).  

Обучение в 1 классе проводят без домашних заданий. Объем домашних заданий должен 

учитывать индивидуальные возможности учащихся. Затраты времени на самоподготовку для 

учащихся 2–4 классов не должны превышать 1,5 часа. Для организации полноценного отдыха 

детей не следует задавать уроки на выходные дни и каникулы.   

При организации занятий по разделу «Внеурочная деятельность» нужно учитывать 

возрастные особенности учащихся и обеспечивать баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями (50%/50%). Форма их проведения должна отличаться от урочной 

системы обучения. Они реализуются в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, 

соревнований и т.п.   

Физкультурные минутки на уроках не должны превышать 2–3 минут. Подвижные игры 

на переменах должны быть несложными, заранее разученными и умеренно эмоциональными с 

учетом возраста, физического развития и степени физической подготовленности учащихся.  

В организации внеурочной деятельности учащихся физкультурно- оздоровительная 

работа должна носить обязательный характер. Она включает подвижные и спортивные игры, 

несложные спортивные упражнения, занятия на специально оборудованных площадках со 

спортивным инвентарем, прогулки на свежем воздухе и т. д.  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.  

 

2.3.1 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.): все учащиеся должны посещать занятия по 

физическому воспитанию. В зависимости от состояния здоровья их распределяют по 3 

медицинским группам – это основная, подготовительная и специальная.  



 

 

К основной медицинской группе относят учащихся без отклонений и с незначительными 

отклонениями в состоянии здоровья, функциональном состоянии организма и физическом 

развитии при достаточной физической подготовленности.  

К подготовительной медицинской группе относят учащихся с незначительными 

изменениями в состоянии здоровья, функциональном состоянии организма, физическом 

развитии и не имеющих достаточного уровня физической подготовленности.   

К специальной медицинской группе относят учащихся со значительными отклонениями 

в состоянии здоровья постоянного или временного характера. Учащиеся данной группы 

нуждаются в занятиях лечебной физкультурой (ЛФК).  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования:  

      уроки физической культуры продолжительностью 35–45 минут проводят не менее 3 

раз в неделю. Их следует проводить в понедельник, среду, пятницу, чередуя с занятиями, 

требующими статического и интеллектуального напряжения. Сдвоенные уроки по физической 

культуре (за исключением занятий плаванием и лыжами) не допускаются.   

Моторная плотность урока физического воспитания – соотношение времени, 

затрачиваемого ребенком на выполнение движений, и общей продолжительности занятий в 

процентах – должна составлять на занятиях в зале не менее 70%  и не менее 80%  на воздухе.   

На занятиях физической культурой следует использовать современное исправное игровое 

оборудование и спортивный инвентарь. Стационарное спортивное оборудование должно быть 

надежно закреплено, иметь покрытие, стойкое к воде, моющим и дезинфицирующим средствам, 

соответствовать возрасту и росту детей.   

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования:  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:   
- Дни здоровья;   

- спортивные соревнования «Веселые старты»,   

- волонтерские акции, конкурс «Самый здоровый класс»; «Здоровое питание»  

- проектов-презентаций о здоровом питании, конкурс рисунков «Здоровому - все 

здорово» и т.п.;  

- классные часы «В здоровом теле – здоровый дух!», «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» и др.; спортивные мероприятия и праздники совместно с родителями «Мама,  

пап, я – спортивная семья»;  

- олимпиады, экологические походы «Чистая вода» и т. п.  

Реализация этого блока зависит от администрации МБОУ «СОШ № 55», учителей 

физической культуры, а также всех педагогов.  

2.3.2. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  
• разные формы организации занятий:  

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

• проведение часов здоровья;  

• факультативные занятия;  

• проведение классных часов;  

• занятия в кружках;  

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.;  

• организацию дней здоровья.  

 



 

 

2.3.3. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает:  
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т. п.;  

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках программы формирования у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни в МБОУ «СОШ № 55» 

осуществляются с учетом реальных условий, индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и их родителей и согласуются со сроками в планах воспитательной работы 

классного руководителя и школы.  

 

  2.3.4 Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур:  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья, отношения к окружающему миру. Во внеурочной деятельности - при проведении 

классных и общешкольных мероприятий по основам безопасности, оздоровительной и 

экологической  направленности.   

  2.3.5. Основные мероприятия по реализации Программы формирования 

экологической культуры, безопасного и здорового образа жизни  
 

Название мероприятия  срок  Ответственные  

День здоровья (подвижные 

игры, соревнования)  

сентябрь  Классные руководители  

Педагог-организатор Учителя 

физической культуры  

Конкурс  рисунков, 

 газет «Берегите 

природу!»  

Уроки практикумы «Красный, 

желтый, зелёный» День 

профилактики  

октябрь  Классные руководители 

Педагог-организатор  

Зам.директора по УВР  

Спортивные  игры,  малая  

спартакиада  

Праздничная  программа  

«Милая, моя  мама!»  

ноябрь  Классные руководители 

Учителя физической культуры  

 

Акция «Кормушка»  

Родительская лектория  

 

декабрь  Классные руководители 

Педагог-организатор  



 

 

Зимние горки  

«Спорт, семья и я!» - 

спортивный праздник  

январь  Классные руководители 

Родительский комитет  

Весёлые перестрелки  

«Сильные. Ловкие. Смелые»  

День профилактики  

февраль  Классные руководители 

Учителя физической культуры  

Познавательная игра   

«Один – среди чужих!»  

март  Классные руководители 

Педагог-организатор  

Тематические  занятия  

«Осторожно огонь!»  

Родительская лектория: 

«Организация летнего отдыха»  

апрель  Классные руководители  

Акция  «Мой  школьный двор»  

Посадка цветов  

май  Классные руководители  

 

 

2.4.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА)  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (п. 19.8), примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, Концепции линии «Школа России», а также с учётом опыта работы школы.  

Цели программы:  

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся и 

их родителям (законным представителям);  

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  при 

освоении основных общеобразовательных программ начального  общего образования. 

 Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся;  

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции в 

соответствии с индивидуальными особенностями, (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

- осуществление индивидуально ориентированной помощи учащимся;  

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; - 

формирование качеств личности, способствующих оптимальной социальной адаптации; - 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах деятельности;  

- развитие коммуникативной компетенции;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей  по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы, определяющие содержание программы:  

-соблюдение интересов ребенка  

- системность;  

- непрерывность;  

- вариативность;  



 

 

- рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведении их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого - медико - педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий с 

учащимися (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации учащихся;  

- информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса - учащимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

 

Характеристика содержания  

 

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей учащихся;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его 

резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации;  

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ).  

 

Психолого-педагогическая диагностика    

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска»  

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами  

 

сентябрь  

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог  

 



 

 

Углубленная диагностика детей с  

ЗПР, детей-инвалидов, детей 

«Группы риска», детей 

обучающихся по специальной 

(коррекционной) программе 7 вида  

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей  

Диагностирование.  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)   

сентябрь  Педагог-психолог  

 

Анализ причин возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявление  резервных 

возможностей  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося  

Разработка 

коррекционной 

программы  

1-я нед. 

октября  

Педагог-психолог  

 

Изучение адаптации 

первоклассников к  новым условиям 

обучения 

Выявление  

дезадаптированных 

детей 

анкета  октябрь  Классный 

руководитель 

 Выявление уровня развития 

мыслительных операций (2,3 

классы)  

Выявление динамики 

развития  

 Проведение 

тестирования  

Январь- 

март  

Педагог-психолог  

Изучение  самооценки, уровня 

мотивации учения (1,2,3 классы)  

Выявление уровня 

сформированности 

умозаключений, 

самоотношения  

Проведение 

тестирования  

апрель  Педагог-психолог  

 

Социально – педагогическая диагностика   

Определение  уровня 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-

волевой  и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам  

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость,  

обидчивость и  

т.д.)   

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики.  

Сентябрь – 

октябрь  

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-

предметник  



 

 

 Стартовая диагностика  Выявление 

уровня 

готовности к 

обучению в 

школе  

тестирование  Сентябрь-октябрь  Классный 

руководитель  

 

 

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные  

 

 Психолого-педагогическая работа   

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ЗПР, детейинвалидов, 

детей с трудностями в 

обучении  

Планы, 

программы  

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету.  

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с ЗПР,  

сентябрь  Заместитель директора 

по УВР  

Учителя-предметники, 

классный руководитель  



 

 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с учащимися, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися;  

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения;  

 

Результатом коррекционной программы является:   

- создание комфортной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

организации основного общего образования, специфику психофизического развития учащихся 

на  ступени начального  общего образования; - обеспечение воспитания, обучения, социальной 

адаптации и интеграции детей; - достижение целей начального  образования, обеспечивающих 

его качество, доступность и открытость для учащихся и их родителей (законных 

представителей);  
 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Пояснительная записка                                                                                                                                                                   

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» г. Махачкалы  реализует учебный план в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

детей - инвалидов.  

Разработать план  

работы с родител я- 

ми по формиров а- 

нию толерантных  

отношений между  

участникам и ин- 

к люзивного образ о- 

вательного проце с- 

са.  

Осуществление п е- 

дагогического м о- 

ниторинга дост и- 

жений школьника.  

Обеспечить пс и- 

хологическое и  

логопедическое  

сопровождение  

детей с ЗП Р, д е- 

тей - инвалидов,  

детей с трудн о- 

стями в обучении  

Позитивная д и- 

намика разв и ва- 

емых пар а мет- 

ров  

1 .Формирование  

групп для корре к- 

ционной работы.  

2 .Составление ра с- 

писания занятий.  

. Проведение ко 3 р- 

рекционных зан я- 

тий.  

4 . Отслеживание  

динамики развития  

ребенка  

 П едагог - психолог  

 

 



 

 

 - Федеральным Законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП-2004); 

 - Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее 

ФКГОС) (для IX-XI (XII) классов); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VIII 

классов образовательных организаций, а также для IX классов образовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2018-2019 учебном году); 

 -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

 - федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 № 253; 

 - перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 - инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Республики Дагестан, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год». 

 

 1.2. В образовательной программе школы определены следующие цели: 

 - обеспечить образовательный процесс, предусмотренный учебным планом школы, в 

соответствии с учебным планом образовательных организаций Республики Дагестан на 

2019/2020 учебный год (9-11 классы), а также инструктивно-  методическим письмом «О 

формировании учебных планов образовательных организаций РД, реализующих  основные 

образовательные программы, на 12019/2020 уч.год»(1-9 классы); 

 - создать условия для развития креативной личности, имеющей социально- 

позитивную позицию и способной к адаптации в постоянно меняющемся окружающем 

социальном и природном мире, в соответствии с Концепцией школы; 

 - создать условия для раскрытия способностей каждого ученика; 

 -создать условия для успешного внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального образовательного 



 

 

стандарта основного общего образования (V- VIII класс) и для подготовки к внедрению 

федерального государственного образовательного стандарта основного (IX класс) и среднего 

общего образования. 

 МБОУ "СОШ № 55" реализует в соответствии с указанным статусом следующие 

образовательные программы: 

начальное общее образование (1 – 4 классы); 

основное общее образование (5 – 8 классы); 

основное общее образование (9 класс); 

среднее общее образование (10-11 класс). 

 1.3. Учебный план образовательного учреждения (организации) на 2019-2020 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 и 

предусматривает: 

– 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

– 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

– 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

1.4. Учебный год начинается 01.09.2022 г. 

 Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

– для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

– для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

– для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

– для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во П-Ш классах – 1,5 ч., в IV-V 

классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 Предмет «Физическая культура» ведется 3 часа в неделю. Третий час физкультуры 

используется для увеличения двигательной активности учеников и более полного их 

физического развития. 

 1.6. Для реализации образовательных программ используются: 

 - учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 - учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 



 

 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 № 729). 

Организация, самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная 

неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

     Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе – 35 минут; 

во 2-4 классах – 35 – 45 минут (по решению образовательной организации).  

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 

предметные области. 

К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесены 10 учебных 

предметов: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура, основы 

религиозных культур и светской этики. 

  
 Учебный план для 1-4 классов разработан на основе федерального государственного 

стандарта начального общего образования. 

  Продолжительность учебного года для 1 класса 33 учебные недели. Продолжительность 

урока в 1 классе в сентябре-декабре по 35 минут, в январе-мае по 45 минут. Продолжительность 

учебного года для 2-4 кл. - 34 недели. Продолжительность урока со 2 по 11 классах  – 45 минут. 

 Учебные занятия проводятся в 1 классе по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену. В сентябре – октябре учебные занятия в 1 классе по 3 урока в день, в ноябре-мае по 4 

урока в день. 

В 1 классе: 

В 1 классе части, формируемой участниками образовательных отношений, нет;  

- 1 ч.  внеурочной деятельности использован на  шахматы, 1ч. на начально-техническое 

творчество, 1 ч. на «Занимательное азбуковедение». 

Во 2, 3, 4 классах: 

- 1 час во 2, 3 классах, 0,5ч. в 4 классе части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  использовали на литературное чтение;  

- 3 ч. внеурочной деятельности распределили: 1 ч.- на шахматы; 1 ч. – на олимпиадный кружок 

«Умники и умницы» по углубленному изучению предметов начальной школы, 1 час на 

начально-техническое творчество. 

В 5 классе: 

– в 5 классе нет части, формируемой участниками образовательных отношений;   

– 3 часа внеурочной деятельности использовали: 1 час на олимпиадный кружок по 

обществознанию «Я и общество», 1 час на олимпиадный кружок по информатике «Мир 

мультимедиатехнологий» и 1 час на олимпиадный кружок по литературе «Мастерство 

выразительного чтения». 

В 6 классе: 

 – 1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, использовали на ОБЖ. 



 

 

- 3 часа внеурочной деятельности использовали: 1 час на олимпиадный кружок по русскому 

языку «Юный лингвист», 1 час на олимпиадный кружок по информатике «Мир 

мультимедиатехнологий», 1 час на олимпиадный кружок по литературе «Мастерство 

выразительного чтения». 

В 7 классе: 

 - 2 часа части, формируемой участниками образовательных отношений использовали:1 час на 

ОБЖ, 1 час на химию.   

- 3 часа внеурочной деятельности использовали: 1 час на олимпиадный кружок по английскому 

языку «Увлекательный английский», 2 часа на олимпиадный кружок по литературе 

«Мастерство выразительного чтения». 

В 8 классе: 

 - 2 часа части, формируемой участниками образовательных отношений, использовали: 1 час на 

КТНД, 1 час на историю Дагестана.  

- 3 часа внеурочной деятельности использовали: 1 час на олимпиадный кружок по истории 

«Юный историк», 2 часа на олимпиадный кружок по русскому языку «Юный лингвист». 

В 9 классе  
– 2 часа части, формируемой участниками образовательных отношений использовали на 

предпрофильную подготовку по предметам: 1 час по русскому языку; 1 час – по математике. 

- 3 часа внеурочной деятельности использовали: 1 час на олимпиадный кружок по математике 

«Занимательная математика», 2 часа на олимпиадный кружок по русскому языку «Русский язык 

и культура речи». 

В 10 - 11 классах 

 – 2 часа части, формируемой участниками образовательных отношений  использовали на 

региональный компонент, а именно 1 час на родной язык, 1 час на дагестанскую литературу; 7 

часов этой же части использовали на элективные учебные предметы по русскому языку (1ч.), 

литературе (1ч.), алгебре (1ч.), геометрии (1ч.), биологии (1ч.), химии (1ч.), истории (1ч.). 

 

Недельный учебный план 

2-4 классов (начального общего образования) по ФГОС -2  

на 2022-2023 учебный год МБОУ «СОШ № 55» 

(2-4кл. – 6дневка) 
 

Предметные 

области 

Предметы 

 

Классы 

Всего 

2 3 4 Всего  

Обязательная часть     

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

 Русский 

язык  

5 5 5 15 

Литературн

ое чтение 
3 3 3 9 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной 

язык и 

литературн

ое чтение 

3 3 3 9 

Иностранные 

языки 

Английский  язык 2 

 

2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Окружающий 

мир (человек, 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

2 2 2 6 



 

 

природа, 

общество) 

общество) 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы религиозных 

 культур и светской 

этики 

  1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 3 

Технология  Технология 1 1 1 3 

Физическая 

 культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО: 25 25 26 76 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1 1 - 2 

Литературное чтение  1 1 - 2 

 

Максимально  допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами при 6-дневноучебной неделе  

Минимально допустимая аудиторная учебная 

 нагрузка при 6- дневной учебной неделе 

 

26 26 26 78 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

9 8 10 27 

Всего к  финансированию 35 34 36 105 

 

 

1.Общая характеристика учебного плана 

Главной задачей российской образовательной политики является:   

• обеспечение современного качества образования на основе и соответствии 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.  

Основными задачами  являются:  

• сохранение здоровья детей и совершенствование здоровье сберегающих технологий  

• создание условий для развития личности ребенка  

• организация работы с высокомотивированными детьми  

В целом учебный план также учитывает и специфику используемого в образовательном 

процессе системы учебников и образовательной программы УМК «Школа России». 

Данные программы используют учебники, рекомендованные (допущенные) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2019/2020 учебный год.  

 

2.Структура начального школьного образования Обучение 

осуществляется по программам:  

начального (общего) образования (1-4 классы)  

В 2022-2021 учебном году количество 1-х классов – 2 (1АБ), 2- классов – 2 (2 АБ), 3- 

классов – 2 (3 АБ), 4 классов – 2 (4АБ) 



 

 

 

3. Режим образовательного процесса:  

Учебный план для 1-4-х классов составлен на всю ступень обучения    начального 

общего образования (4 года).  

3.1. Календарные периоды учебного года 

1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г.  

2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2022 г.  

3. Продолжительность учебного года: – 1-е классы – 33 недели;  

– 2–4-е классы – 34 недели.  

3.2. Периоды образовательной деятельности 

1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях  

1-й класс 

Учебный период  Дата  Продолжительность  

Начало   Окончание   Количество 

учебн.недель   

Количество 

рабочих дней   

I четверть  02.09.2022  26.10.2022 8  40  

II четверть  05.11.2022  29.12.2022 8  39  

III четверть  13.01.2023  21.03.2023 9  44  

IV четверть  01.04.2023  31.05.2023  8  36  

 Итого в учебном году  33  159  

2–4-й класс  

Учебный период  Дата  Продолжительность  

Начало   Окончание   Количество 

учебных недель   

Количество 

рабочих дней  

I четверть  02.09.2022  26.10.2022 8  40  

II четверть  05.11.2022  29.12.2022 8  39  

III четверть  13.01.2023  21.03.2023 10  49  

IV четверть  01.04.2023  31.05.2023  8  36  

 Итого в учебном году  34  164  

 

3.3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

Каникулярный период  Дата  Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней  в 

календарных днях  
Начало   Окончание   

Осенние каникулы  28.10.2022  03.11.2022  7  

Зимние каникулы  30.12.2022  12.01.2003 14  

Дополнительные 

каникулы  

17.02.2023  23.02.2023  9  

Весенние каникулы  23.03.2023 31.03.2023  9  

Летние каникулы  25.05.2023  31.08.2023  99  

Праздничные дни   9  



 

 

Выходные дни   58  

Итого   209  

 

2–4-й класс  

Каникулярный период  Д ата  Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях  
Начало   Окончание   

Осенние каникулы  28.10.2022  03.11.2022  9  

Зимние каникулы  30.12.2022  12.01.2023 16  

Весенние каникулы  23.03.2023 31.03.2023  9  

Летние каникулы  25.05.2023  31.08.2023  99  

Праздничные дни    9  

Выходные дни    62  

Итого    204  

 

3.4. Объем максимальной допустимой нагрузки составляет: Для 

учащихся 1 классов:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; во втором полугодии: январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый;  

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; - 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

Для учащихся 2-4 классов:  

- учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в первую и во вторую  смену; - 

для учащихся II-IV классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков; - 

продолжительность урока во 2-4-х классах - 45 минут.  

- объем домашних заданий (по всем предметам): во II-III классах– 1,5 ч., в IV классе– 2 ч.  

3.5. Расписание звонков и перемен 

Учебный план для учащихся 1-4 классов ФГОС НОО  

В 2022-2023 учебном году 1-4 классы продолжают работать в режиме ФГОС НОО.  

Средством, обеспечивающим содержание образования в начальной школе, является 

обновляющаяся система обучения, признанная обеспечить выполнение следующих целей:  

• развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование умения и желания учиться;  

• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного, 

позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

• освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

способов деятельности;  

• охрану и укрепление физического и психологического здоровья детей;  



 

 

• сохранение и поддержку индивидуальности ребенка.  

В начальной школе 6 классов-комплектов  

Особенности обязательной части учебного плана  

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть образовательного плана представлена перечнем предметных 

областей. В каждой предметной области определены все учебные предметы, указан объем в 

часах, выделяемый для урочных занятий в начальной школе на каждый из предметов.  

 Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология, 

физическая культура, ОРКСЭ.  

Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: кумыкский язык, 

аварский язык, русский родной язык как национальные языки республики Дагестан  в1 – 4  

классах. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

• формирование гражданской идентичности;  

• приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, 

информационным технологиям;  

• формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью  

Особенности изучения отдельных предметов из предметных областей 

1. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса в объёме 2 часов в 

неделю. При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (2-4 классы) не 

осуществляется деление классов на две группы.  

2. В учебный план IV класса включён модуль «Основы религиозной культуры и 

светской этики» из курса «Основы религиозной культуры и светской этики» по 1 

часу в неделю (всего 34 часа).   

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Выбор 

модуля «Основы религиозной культуры и светской этики» осуществлен родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  



 

 

3. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и 

ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения 

(Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в неделю) в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения и учебными пособиями по Изобразительному искусству и Технологии, 

включёнными в федеральный перечень учебников.  

 

Организация внеурочной деятельности  в соответствии с ФГОС НОО  

Основная образовательная программа начального общего образования в II -IV 

классах  реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно - эпидемиологических правил и нормативов. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основные направления внеурочной деятельности определены стандартом.   

В 2022-2023 уч.г. в соответствии с программой внеурочной деятельности введены 

следующие направления:  

- общеинтеллектуальное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общекультурное;  

- спортивно-оздоровительное 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей.   

(таблица-сетка часов внеурочной деятельности 1-4 классов, приложение №2)  

План внеурочной деятельности для 1-4 классов   

Направления/классы 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. Всего  

Общекультурн

ое направление 

«Занимательное 

азбуковедение» 

1 

Камиева Ф.М. 

Абдурашидова  

М.С. 

   1 

Общеинтеллектуа

льное  

направление 

(подготовка к 

олимпиадам) 

 

Шахматы в 

школе 

1 

Мамаев М.А. 

1 

Мамаев М.А. 

1 

Мамаев М.А. 

1 

Мамаев М.А. 

4 

«Умники и 

умницы» 

 1 

Тупакова Э.Э. 

Талибова С.Н. 

1         

Насрулаева З.З. 

Омарова М.Т. 

1 

Тупакова Э.Э. 

Умарова З.Б. 

3 

«Счастливый 

английский» 

 2 

Будаева Н.С. 

  2 

«Почемучка» 1 1 1  1 4 



 

 

Будаева Н.С. Будаева Н.С. Исмаилова Б.С. Исмаилова Б.С. 

«Финансовая 

грамотность» 

   1 

Тупакова Э.Э. 

1 

 «Секреты 

русского языка» 

  1 

Исмаилова Б.С. 

1 

Исмаилова Б.С. 

2 

«Волшебный мир 

театра» 

1 

Будаева Н.С. 

1 

Будаева Н.С. 

  2 

«Занимательная 

математика» 

  1 

Исмаилова Б.С. 

1 

Исмаилова Б.С. 

2 

Духовно-

нравственное 

направление 

«В мире сказок и 

книг» 

1 

Будаева Н.С. 

1 

Будаева Н.С. 

1 

Исмаилова Б.С. 

1 

Исмаилова Б.С. 

4 

«Умелые ручки» 1 

Будаева Н.С. 

1 

Будаева Н.С. 

1 

Исмаилова Б.С. 

1 

Исмаилова Б.С. 

4 

Разговор о 

важном 

1 

Камиева Ф.М.  

Абдурашидова  

М.С. 

1 

Тупакова Э.Э. 

Талибова С.Н. 

1 

Насрулаева З.З. 

Омарова М.Т. 

1 

Тупакова Э.Э. 

Умарова З.Б. 

4 

 «Мир танца» 1 

Шагидилова 

А.А. 

   1 

Естественно-

научное 

направление 

«Школьное 

лесничество» 

   1 

Ихласов М.Б. 

1 

Итого   8 9 8 10 35 

 

  

 

Раздел 4. Уровень усвоения содержания.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования направлен на обеспечение: условий для эффективной реализации и освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья.   

 Образ выпускника – это главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с 

учащимися.  

 Основные задачи и содержание образования на каждом уровне формируются исходя из 

психологических характеристик учащегося данного возраста.  

 Начальное общее образование (1-4классы).  

Основными задачами начального общего образования  школы являются:  

• первоначальное становление личности ребенка, выявление и развитие творческого и 

интеллектуального потенциала учащихся, их способностей;   

• формирование положительного отношения к учению (мотивационная готовность);   

• овладение простейшими навыками самоконтроля за учебной деятельностью, умения 

включаться в задание, сохранять задачу, планировать и контролировать свои действия, 

действовать по правилу;   

• овладение учащимися доступными им способами и навыками учебной деятельности;   

• воспитание коммуникативной культуры, нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;   

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;   

• освоение федеральных государственных образовательных стандартов.  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.  



 

 

Модель выпускника 4 класса:  

Критерии  Показатели  

I. Уровень 

воспитанности  

-готовность выполнять правила поведения в школе для учащихся;  

- умение различать хорошие и плохие поступки людей;  

-стремление к активному участию и наличие элементарного опыта участия 

в общественно полезных делах, в жизни класса;  

-умение правильно вести себя в общественных местах, с незнакомыми 

людьми;  

-наличие привычки к самообслуживанию;  

-положительное отношение к истории своего народа  

II. Уровень 

обученности  

Качество подготовки учащихся в соответствии с требованиями программы, 

на основе  коррекционно-развивающей работы, с учетом индивидуальных 

психофизических возможностей и особенностей.  

III. Психологическое 

развитие  

Достаточный уровень развития психических познавательных процессов 

в соответствии с его индивидуальными возможностями: -

интеллектуальной сферы, памяти; - эмоционально – волевой сферы.  

IV. Состояние 

здоровья  

- Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. - 

Снижение уровня тревожности.  

V. Уровень 

социализации  

 

- готовность выполнять правила поведения в школе для учащихся;  

- умение различать хорошие и плохие поступки людей;  

- стремление к активному участию и наличие элементарного опыта 

участия в общественно полезных делах, в жизни класса;  

- умение правильно вести себя в общественных местах, с 

незнакомыми людьми;  

-наличие привычки к самообслуживанию;  

 

Раздел 5. Организационно – педагогические условия реализации адаптированной 

образовательной программы.  

 

Учащиеся, имеющие заключение психолого - медико – педагогической 

комиссии с рекомендацией обучения по адаптированной общеобразовательной 

программе начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. При проведении учебных занятий по иностранному языку, 

технологии, информатике и ИКТ класс не делится на две группы.   

• Факультативные, групповые и индивидуальные занятия осуществляются в течение 

недели по расписанию, продолжительность перерыва между последним уроком и 

индивидуальными консультациями – 45 минут.  

• Кабинетная система с закреплением за каждым классом конкретного кабинета 

(классной комнаты) для проведения классных часов, внеклассных мероприятий и 

родительских собраний.  

Организационные условия. Формы организации учебного процесса. 

Адаптированная общеобразовательная программа начального и основного общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья осваивается в очной 

форме обучения.   

Школа на основании заключения лечебно – профилактического учреждения о 

наличии заболевания, входящего в перечень, утвержденный федеральным органом 



 

 

исполнительной власти в области здравоохранения, справки об инвалидности ребенка, 

письменного заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы 

может осуществлять  обучение учащихся по индивидуальным программам.  

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе. 

Современные образовательные технологии способствуют созданию благоприятных условий для 

проявления творческих способностей, раскрытию личностного потенциала каждого учащегося. 

Для реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья используются следующие технологии:  

-информационно – коммуникационные технологии;  

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

-проектные методы обучения;  

-технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр;  

-здоровьесберегающие технологии;  

-технология учебного исследования;  

-технология развивающего обучения;  

-технология разноуровневого обучения.  

В связи с использованием современных образовательных технологий возрастают требования к 

профессионализму учителей школы. Педагоги, работающие по адаптированным 

образовательным программам, в системе повышают свое педагогическое мастерство и 

осваивают новые технологии.   

Психолого – медико-педагогическое сопровождение. 

В школе работают педагог – психолог. Педагогический коллектив школы работает в тесном 

сотрудничестве с инспектором по делам несовершеннолетних, отделом социальной защиты 

населения комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые вместе с 

педагогами школы проводят профилактическую работу с учащимися и их родителями, что 

позволяет сохранить контингент учащихся.   

Психолого - медико-педагогическая диагностика:  

Социальная:  

- посещение семей детей «группы риска» - классный руководитель, инспектор по делам 

несовершеннолетних (сотрудник полиции); Педагогическая:  

-посещение уроков администрацией школы;  

-мониторинг сформированности ЗУН учащихся через систему контрольных работ;  

-анализ результатов промежуточной и государственной (итоговой) аттестации учащихся 

(педагогический совет, совещания при директоре, заседания методических объединений); - 

тестирование уровня воспитанности учащихся.  

Психологическая:  

-индивидуально по инициативе учителя и письменного согласия родителей учащегося;  

Формы текущей и промежуточной аттестации. 

Текущей и промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-4-х классов. Текущая 

аттестация учащихся включает в себя поурочное оценивание результатов обучения. 

Успешность освоения учебных программ учащихся 2-4 классов оценивается в форме 5 

балльной отметки по итогам четвертей и учебному году.  

Основные виды контроля в урочной деятельности:  

-стартовый (предварительный) контроль, имеет диагностические задачи и осуществляется в 

начале учебного года;  

-текущий, осуществляется поурочно;  

-рубежный контроль осуществляется по итогам изучения темы, раздела, курса, четверти.  

Письменные и устные работы включают проверку сформированности предметных результатов. 

Оценка за итоговую проверочную работу фиксируется учителем в журнале и учитывается при 

выставлении оценки за аттестуемый период.  



 

 

Итоговый (годовой) контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов в конце учебного года. Оценка за итоговую работу фиксируется учителем в 

журнале и учитывается при выставлении оценки за год. При этом используются разные формы 

контроля:  

 Контрольные работы;  

 Тематические проверочные работы;  

 Самостоятельные работы;  

 Практические работы;  

 Творческие работы;  

 Тестовые задания; Устные ответы на уроках и т.д.  

Во внеурочной деятельности: оценка степени участия учащихся в конкурсах, соревнованиях и 

т.д.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 6. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Система условий реализации основной образовательной программы      начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ №55» разработана  на основе  

соответствующих требований Стандарта  и    обеспечивает достижение  планируемых результатов 

освоения основной  образовательной  программы начального  общего образования. 

         В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ №55», характеризующий систему условий, содержит:   

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

учебнометодических и информационных условий;   

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий;    

контроль за состоянием системы   условий.  

Условия реализации основной образовательной программы начального общего образования   

обеспечивают возможность  

- достижения целей начального общего образования, его высокое качество, доступность и 

открытость для всех обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

талантливых и одарённых детей), их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся  

- выявления и развития способностей обучающихся, в том числе через организацию их 

внеурочной, внешкольной, общественно-полезной деятельности;  

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации;  

- преемственности по отношению к дошкольному и основному общему образованию и учета 

особенности организации начального общего образования, а также специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

Кроме того, при создании условий, соответствующих требованиям стандарта, в образовательном 

учреждении учитываются его особенности, организационная структура, запросы участников 

образовательного процесса, возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  



 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы НОО в МБОУ «СОШ №55» является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

 

 

Должность  Должностные обязанно- 

сти  

Количество 

работников  
в ОУ 

(имеется)  

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к уровню 

квалификации  
Фактический 

 уровень 

квалификации   

руководитель 

образовательного 

учреждения.  

 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения.  

 

 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

 высшее, 

педагогическое  

стаж работы -21 год 

 



 

 

заместитель УВР  координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей , 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса.  

1   высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет  

высшее, 

педагогическое стаж 

работы 20 лет  

 

учитель.  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ.  

 16  высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы.  

высшее, 

педагогическое-  

 



 

 

заместитель ВР  содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений  

1  высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы  

высшее,  

педагогическое-15 

лет  

 

Педагог-психолог  существляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

1  высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

высшее,  

педагогическое -2 

года  

 



 

 

библиотекарь  обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  

1  высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

высшее 

профессиональное-15 

лет.  

 

 

6.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Образовательное учреждение    обеспечено педагогическими кадрами, имеющими  необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, а также работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Анализ 

кадровых ресурсов, осуществляющих образовательный процесс в 1-4х классах; установление 

степени их соответствия требованиям Стандарта 

 

В образовательном учреждении 5 учителей начальных классов. Работают по новым стандартам. 

Из них высшее образование имеют – 80% педагогов, квалификационные категории: категорию не 

имеют - 3, соответствие - 2. Кроме учителей начальных классов основную образовательную программу 

НОО реализуют педагог- психолог, библиотекарь, учитель музыки, учитель физической культуры, 

учитель английского языка, учитель кумыкского языка, учитель аварского языка, учитель русского 

родного языка.  

Одним из критериев готовности школы к реализации ФГОС НОО является повышение 

квалификации педагогических кадров. Система повышения квалификации педагогических кадров по 

введению ФГОС предусматривает поэтапное включение педагогов в данный процесс на разных 

уровнях: самообразование, школьный, муниципальный, региональный.  

  Одним из аспектов повышения профессионального мастерства педагогов является работа учителей по 

самообразованию. Темы по самообразованию учителей начальных классов непосредственно связаны с 

проблемными аспектами введения ФГОС начального общего образования. По вопросам психолого-

педагогического сопровождения ФГОС педагоги получают индивидуальное консультирование.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации Стандарта:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии Стандарта общего образования;  



 

 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной  программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами,  

необходимыми для успешного решения задач Стандарта.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации  требований Стандарта.  

План методической работы включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 2. 

Заседания методических объединений учителей, методического совета  

образовательного учреждения, классных руководителей, по проблемам введения  

Стандарта.  

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной  

программы образовательного учреждения.  

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в  условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.  

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков,  

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации  

Стандарта.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в  разных 

формах, совещания при директоре, заседания педагогического, методического  

управляющего советов, в виде решений педагогического совета, приказов, 

инструкций,  рекомендаций.  

6.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  программы  

Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего 

образования;  

- учет специфики возрастного развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ОВЗ; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень учреждения);  



 

 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза)  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы: переходы из дошкольного образовательного учреждения в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего образования и 

далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение.  Работа в начальных классах направлена на выстраивание единого 

образовательного пространства с целью создания равных стартовых возможностей для последующего 

обучения в начальной школе.  В школе реализуется план преемственности с детскими садами на основе 

договоров о сотрудничестве.  

Для обеспечения и своевременности формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности учителями начальной школы выбраны методики обучения, учитывающие 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальное различие их 

познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, моторики и т.п., 

связанные с возрастными психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста.  

При организации образовательного процесса педагоги учитывают индивидуальные особенности 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития). 

Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня трудности, 

сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) 

позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет в зоне ближайшего развития каждого 

обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) 

мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью 

соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Это 

обеспечивает нашим обучающимся возможность индивидуального продвижения вперёд.  

Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и внеурочной 

деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными учащимися по 

отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 

складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе - 

психологического сопровождения. В нашей школе работает школьный педагог-психолог.   

В настоящее время педагогу приходится работать с неоднородным контингентом детей. Реальная 

практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, способном к работе с 

различными категориями детей (детьми с особенностями в развитии, с одаренными детьми, детьми - 

представителями различных этнических и субкультурных общностей).  

Решение задач психологического сопровождения ребенка требует организации работы с 

педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса.  



 

 

Это предполагает, что специалист по психологическому сопровождению должен владеть 

методиками диагностики, консультирования, коррекции, обладать способностью к системному анализу 

проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, направленной на их 

разрешение, соорганизацию в этих целях участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, 

родители, педагоги, администрация). Для этого организуются курсы повышения квалификации 

педагогов и администрации, методические объединения учителей организуют работу по 

самообразованию, проводятся районные и республиканские методические и психолого- педагогические 

семинары.  

В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи (родителей) 

за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, ориентированные на 

активное участие в воспитании собственных детей, испытывают недостаток знаний в области 

педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и психологическую культуру. Работу с 

родительской общественностью, таким образом, следует рассматривать как важнейшую задачу, 

решаемую в системе психолого-педагогического сопровождения.  

В работе с родителями в образовательном учреждении используются следующие формы работы:  

лекция, конференция, практикумы, родительские собрания, «дни открытых дверей», посещение семьи, 

индивидуальные тематические консультации; деление на группы  для более качественного 

формирования предметных компетенций по  предметам английского и бурятского языка. 

 

6.3. Материально – технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические условия реализации 

ООП НОО должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса; санитарнобытовых 

условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требованийохраны 

труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Таблица 2 

Соответствие материально-технических условий реализации ООП НОО 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися установленных 

Стандартом требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

Соответствие ОУ требованиям ФГОС 

НОО к материально-техническим 

условиям реализации  

ООП НОО 

АКТ  проверки  готовности ОУ к  

_2019-2020_ учебному году от  

07.08.2019 , акты очередных и 

внеочередных проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и противопожарных 

норм, план мероприятий по 
устранению нарушений, выявленных 

в ходе проверок надзорных органов 

о соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм  

(при наличии нарушений) 

Обеспеченность ОУ учебниками в 

соответствии с ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности 

учебниками с указанием % 

обеспеченности по каждому 

предмету учебного плана: Русский 

язык-100%; 

Литературное чтение-100%; 

Английский язык-100%; 

Математика-100%; 

Окружающий мир -100%; 

Изобразительное искусство -100%; 

Музыка -100% 

Технология-100%  

Физическая культура -100% 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Информация о системе ограничения 

доступа к информации, 

несовместимой с задачами ду ховно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 



 

 

Соблюдение:  санитарно- 

гигиенических 

нормобразовательного процесса; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта 

Соответствие ОУ требованиям к 

материально-техническим условиям 

реализации ООП НОО (санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда) 

АКТ проверки готовности ОУ к  

_2019-2020 ____ учебному году от 
06.08 2019, акты очередных и 

внеочередных проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и противопожарных 

норм, план мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных 

в ходе проверок надзорных органов 

о соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм  

(при наличии нарушений) 

Возможность для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

Акты проверки 

Школа расположена в типовом 2-этажном здании, находящимся в оперативном управлении. 

Материально-техническая база образовательного учреждения включает в себя оборудованные учебные 

и специализированные кабинеты. В школе имеются:  

- спортивный зал – 1;  

- информационно-библиотечный центр – 1;  

-столовая (на 25 посадочных мест);  

- компьютерный класс (52шт.) – 2;  

-имеется выход в Интернет – 1;  

-медицинский кабинет – 1;   

- количество мультимедийных  проекторов - 5  

-количество интерактивных досок- 2  

-количество компьютеров  -54. из них ноутбуков - 30;  

-из общего количества ПК в школе, имеют доступ в Интернет в учебных целях- 20  

Школа имеет в собственности земельный участок для лесничества – 1002,50  

 

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 26, п. 27) созданные учебно-методические и 

информационное условия реализации ООП НОО направлены на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления; обеспечение доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 



 

 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:  

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения ООП НОО (табл. 3).  

Таблица 3  

Соответствие учебно-методических и информационных   условий  реализации  

ООП НОО   

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Обеспечение доступа для всех 

участников образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления; 

Наличие документов, подтверждающих 

информирование всех участников 

образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления  

План работы ОУ, План работы с 

родительской общественностью. 

Протоколы родительских собраний, 

педагогических советов, совещаний, 

конференций, заседаний органа 

государственно-общественного 

управления, на которых происходило 

информирование родительской 

общественности. Публикации в СМИ 

 Использование информационных 

ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт или Интернет-

страничка) для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса 

к информации, связанной с реализацией 

ООП 

Адрес страницы школьного сайта, на 
которой размещены документы и  

материалы, связанные с внедрением  

ФГОС НОО 

 

 Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного учреждения 

раздела, содержащего информацию  

Публичный отчет 

общеобразовательного 

учреждения. Протокол органа 

государственно- 

 о ходе введения ФГОС НОО общественного управления об 

обсуждении Публичного отчета 

Обеспечение доступа к печатным 
и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 
федеральных и  

региональных базах данных  

ЭОР 

Обеспечение доступа к печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР  

 

информационная справка 

 



 

 

обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися 

ихсоставнойчастью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  

учебным предметамООП  

НОО 

Обеспеченность ОУ учебниками с 

электронными приложениями, учебно-

методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности 

учебниками с указанием % 

обеспеченности по каждому 

предмету учебного плана: Русский 

язык-100%; 

Литературное чтение-100%; 

Английский язык-100%; 

Математика-100%; 

Окружающий мир -100%; 

Изобразительное искусство -100%; 

Музыка  -100% 

Технология-100%  

Физическая культура -100%  

обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную 

и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

Информация об обеспеченности 

фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования: детская 

художественная -75%;научно-

популярная-30% 

справочно-библиографические50% 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

обеспеченность учебно-методической 

литературой и материалами по всем-

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Информация об обеспеченности 

учебно-методической литературой 

и материалами по всем-курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

 

Учебно – методическое обеспечение ООП НОО включает в себя печатные образовательные 

ресурсы библиотеки  (учебники) по  программам   «Школа России», а также рабочие тетради по 

учебным предметам, дидактические материалы, справочники, хрестоматии, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных предметов, мультимедийное обеспечение образовательного 

процесса.  

 

Программно-методическое обеспечение на ступени начального общего 

образования   



 

 

 

Основой информационно-образовательной среды для начальной школы являются 

следующие завершенные предметные линии системы учебников «Школа России»:  

 

Предмет   Автор   Издательство   

Русский язык Учебник по 
обучению грамоте и чтению:  

Букварь.  

 Русский язык   

В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий.   

М.: Просвещение  

Литературное чтение  
Л.Ф.Климанова,  

В.Г.Горецкий.   
М : Просвещение  

Математика и информатика 

Математика Информатика   

Моро М.И.   

Горячев А.В.,   

Горина К.И., Волкова 

Т.О.   

М : Просвещение  

Окружающий мир  А.А.Плешаков  М.: Просвещение  

Музыка  Е.Д. Критская   М.: Просвещение  

Изобразительное искусство  Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д. Неменская Л.А.  

М.: Просвещение  

Технология  Куревина О.А.,  Лутцева 

Е.А.   

Роговцева Н.И.  

М.: Просвещение  

Физическая культура  Лях В.И.   М.: Просвещение  

 

6.5. Изменение содержательной и результативной сторон    образовательного процесса  

 

      Задачи  Условия решения поставленных задач  

1.Обновление  содержания 

школьного  образования   

1.Внедрение ФГОС  

2.Реализация УМК  

3.Разработка содержания  рабочих программ  урочной и 

внеурочной деятельности   

2.Внедрение   системно – 

деятельностного подхода   

1. Широкое использование проектов.  

2.Поиск, апробация и внедрение  методов и форм  

организации  образовательного процесса  в условиях ФГОС   



 

 

3. Изменения  

результативности  образования   

1. Комплексный подход к планированию результатов 

образования.  

2. Включение в содержание образования комплексных 

заданий по формированию личностных, метапредметных 

результатов.  

3. Оценка достижений личностных, метапредметных, 

предметных результатов.  

4. Введение портфолио  с целью  фиксации личностных  

достижений  учащихся.  

4.Изменения в организации 

внеурочной деятельности 

учащихся   

1. Построение индивидуальной траекторииучащихся  

2.Включение в учебный план  курсов внеурочной 

деятельности   

 

6.6. Создание условий, обеспечивающих личностный рост педагогов   

 

Задачи  Условия решения поставленных задач   

1.Изменения нормативно  

– правовой базы ОУ  

1. Изменения в уставе школы.  

2. Разработка локальных актов школы в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

3. Изменения в должностных инструкциях.  

2.Повышение квалификации 

педагогов.   

1.Курсовая переподготовка педагогов по ФГОС.  

 2.Совершенствование методической работы.  

3. Совершенствование системы внутришкольного 

контроля.   

4.Организация курирования учителя в условиях введения 

ФГОС.   

5.Индивидуальные консультации.  

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

учителя  

1.Консультации по вопросам диагностики разных 

аспектов профессиональной деятельности.  

2.Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.   

3.Повышение профессионального уровня педагога – 

психолога через участие в семинарах.  

4. Оказания помощи педагогам в организации 

адекватных условий  для обучения школьников  с 

особыми образовательными возможностями (дети- 

инвалиды )  

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся  

1. Изменения в фиксации затруднений учащихся и 

планировании индивидуальной работы с ними.  

2. Изменения в планировании работы с хорошо 

успевающими учащимися.  



 

 

5.Финансово- экономические  

условия  

1. Оснащенность образовательного процесса в 

условиях ФГОС.  

2. Финансирование оснащенности образовательного 

процесса.  

3. Изменения в системе оплаты труда педагогов 

(НСОТ).  

6.Информационнотехническое 

оснащение образовательного 
 процесса  

1.Оснащение кабинетов начальных классов  

техническими средствами, учебно-вспомогательными и 

мультимедийными материалами.  

 

6.7. Контроль за состоянием системы условий  

Условие   Качество условий    Показатель  Методы и формы  

1.Кадровые условия  Соответствие кадрового 

потенциала школы 

требованиям введения 

ФГОС  

1.Аттестация  

2.Квалификация  

Мониторинг   

 Качество управления  

профессиональным 

ростом педагогов.  

Наличие  показателей 

качества  

профессиональной 

деятельности  для 

установления размера  

стимулирующей части 

зарплаты   

Мониторинг   

2. Психолого-

педагогические 

условия   

Выполнение плана 

мероприятий по 

созданию психолого-

педагогических условий 

реализации ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 55»  

Динамика показателей 

результативности 

образования   

Анализ 

выполнения/ 

невыполнения  

2. Финансовые и 

материально-

технические  

условия   

 Выполнение плана 

оснащенности в 

соответствии с 

финансированием  

Процент выполнения 

плана оснащенности  

Анализ 

выполнения/ 

невыполнения  

 Качество  управления  

материально- 

технической базой   

Достаточность и 

качество оснащения  

образовательной среды   

Оценка объема  

качества  

выполнения   
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