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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 15» (далее 

– Учреждение) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2021 г.) и 

Федеральной образовательной программы начального общего образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372, зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 

12.07.2023 рег. № 74229), с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

В  соответствии с требованиями ФГОС ООП НОО Учреждения содержит три основных 

раздела: 

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

реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов России, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 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 образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

рабочую программу воспитания; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов ООП НОО. Раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы; 

систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Программа начального общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития младшего школьника и 

нацелена на: 

подготовку учащихся к обучению в основной школе; 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 
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овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 

создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на 

данном этапе, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие уровни 

образования и во внешкольную практику; 

Целями реализации программы начального общего образования в соответствии ФОП НОО 

являются: 

1. обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

2. развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе 

общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса; 

3. организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

4. создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

5. организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

6. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

7. Возможность для коллектива Учреждения проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 

Достижения поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 

интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности;  

 — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды Учреждения; 

— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  
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— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города). 

Создавая программу начального общего образования, Учреждение учитывает следующие 

принципы её формирования. 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне начального 

общего образования;  

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования Учреждения ФОП 

НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

планах внеурочной деятельности;  

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику 

в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего образования, единые 

подходы между их обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего 

образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), с изменениями, внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., 

регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), 

и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования).  
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
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основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

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

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

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

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

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

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
формируется с учётом особенностей образовательного учреждения и потребностей учащихся и их 
родителей.  

Основная образовательная программа предусматривает:  
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Общая характеристика ООП НОО 
В программе учтены школьные специфика и традиции, возможности городской среды и 

социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный 

уровень педагогов, особенности материально-технической базы МБОУ «Начальная школа №15». 

При разработке ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15» учитывался факт, что начальная 

школа - особый этап в жизни ребенка. ООП НОО опирается на возрастные особенности младших 

школьников. 

Данный этап связан: 

- с изменением ведущего вида деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех ее разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются важные учебные 

навыки и компетенции); 
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- с освоением новой социальной позиции, с принятием новой социальной роли ученика; 

- с изменением самооценки ребенка, формирование самооценки на основе того, как оценивают 

его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель); 

- с моральным развитием младшего школьника, которое связано с сотрудничеством со взрослыми 

и сверстниками, приобретением опыта жизни в коллективе, межличностными отношениями; 

- со становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
ООП НОО реализуется Учреждением в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, направленна на достижение 

планируемых результатов ООП НОО. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в Учреждении; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Учреждение использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности 

- модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог и другие). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, военно-патриотического объединения, экскурсии, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Требования к организации внеурочной деятельности: 

 Внеурочная деятельность является одним из механизмов реализации ООП НОО, на неё 

отводится до 10 часов в неделю на каждого ученика. 

 Учреждение самостоятельно определяет, какие виды внеурочной деятельности 

реализовывать через данные часы. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом 

пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные 

результаты в соответствии с ФГОС. 

При организации внеурочной деятельности максимально используются развивающие зоны 

предметно-образовательной среды Учреждения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Начальная школа №15» (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, 

освоивших основную образовательную программу. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие владение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться (функциональной грамотности) и 

межпредметными понятиями; 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета, опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В структуре планируемых метапредметных и предметных результатов выделяются 2 блока: 

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться». 

В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных действий, 

которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня, служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
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единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Задания такого рода включаются в 

контроль для того, чтобы предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися 

заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы ведется 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются 

посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы — «Формирование универсальных учебных действий», 

а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Чтение. Работа с тексом»; 

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

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир", «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 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. 
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1.2.1.1. Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 

 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 сознания «Я» как 

гражданина России, 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 

конвенциальных норм; 

 развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

 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 

 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 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на 

конвенциальном 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. 
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нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства си мировой и 

отечественной художественной культурой. 

1.2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 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 действия 

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.  

 в сотрудничестве с учителем 

ставить новые задачи; 

 преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 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. 

1.2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
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 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. 

 

 

 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. 
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1.2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 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 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. 

 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 

решению 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. 

 

1.2.1.5. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

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. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
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сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

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

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 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 2-3 

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 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. 

 использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 

информации; 

 работать с несколькими 

источниками информации; 

 сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей 

использования текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

 делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
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 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. 

 составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 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. 

 сопоставлять различные точки 

зрения; 

 соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую0 

информацию. 

 

1.2.1.6. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы 

с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

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

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

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

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 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. 

 использовать программу 

распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 подбирать оптимальный по 

содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные 

носители; 

 описывать по определённому 

алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, 

 грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и база данных, 

оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 
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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. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 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. 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные 

произведения и использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
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 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. 

 проектировать несложные 

объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования с учётом ФОП 
 

1.2.2.1. Русский язык и литературное чтение. Русский язык 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского 

языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа 

на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

3) эстетическое воспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 
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 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

5) трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка; 

6) экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
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аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении совместной 

деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв 

«е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с непроизносимыми согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по 

родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
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 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1–2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3–5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов «и», «а», «но»); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 
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 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, 

«гостья»; на «ье», например, ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 

существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие 

или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без 

союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным 

правилам; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4–6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

использованием темы или основной мысли; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

1.2.2.2. Русский язык и литературное чтение. Литературное чтение 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному 
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чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной 

связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений 

2) духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от 

их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих вред окружающей природе. 

6) ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 
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В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв 

по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации; 

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
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 подготавливать небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов; 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

— различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
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— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 

собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

— ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой 

и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях 

в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения; 

— различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 
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рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран 

мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте 

средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 

устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря;  

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые 

выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 

из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

— ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей.  
 

1.2.2.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке. Родной (русский) язык 
В результате изучения родного (русского) языка при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы: 

 представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

 познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; уважительное отношение к культурам и языкам народов России; 

мотивация к овладению культурой межнационального общения; 

 первоначальные представления о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете.  
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При изучении родного (русского) языка обучающиеся овладеют следующими умениями: 

 наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и 

классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в 

языке;  

 работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 коммуникативными умениями и культурой речи, обеспечивающих владение русским 

литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию. 

Обучающиеся приобретут практический опыт исследовательской работы по русскому языку, 

самостоятельность в приобретении знаний. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» при получении начального 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях и отражают: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов 

и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

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

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка;  

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

совершенствование умений пользоваться словарями. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

соблюдение основных норм русского речевого этикета.  
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1.2.2.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке.  

Литературное чтение на родном (русском) языке 
Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литературе и 

русскому языку как существенной части родной культуры; включение обучающихся в культурно-

языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и современности, 

к традициям своего народа; осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение русской культуры. 

Изучение предмета обеспечивает достижение следующих личностных результатов:  

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; понимание ценностей многонационального российского общества, осознание 

важности уважительного отношения к истории и культуре других народов;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; развитие 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Изучение предмета обеспечивает достижение следующих метапредметных результатов:  

1) познавательные универсальные учебные действия: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; совершенствование умений использовать различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения 

готовить свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета;  

2) коммуникативные универсальные учебные действия: развитие умений слушать 

собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

3) регулятивные универсальные учебные действия: развитие умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; овладение 

начальными формами познавательной и личностной рефлексии.  

Изучение предмета обеспечивает достижение следующих предметных результатов:  

1) Выпускник научится:  

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как 

особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы;  

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для 

приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы;  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности;  
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совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст;  

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого);  

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения;  

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

2) Выпускник получит возможность научиться:  
воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения;  

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 
 

1.2.2.5. Иностранный язык. Иностранный язык (английский) 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

3) эстетическое воспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессия; 

6) экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 
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 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 подготавливать небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и 

(или) зрительными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 



 

 

35 

 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и другие; 

 писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -

ing: to like/enjoy doing something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество 

с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that 

– those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13–100); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–

30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения 

to (We went to Moscow last year.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front 

of, behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

 вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) 

ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 
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 воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

 писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

 писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – 

worse – (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

 иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

 составлять краткую 

характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи 

основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

 воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

 догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

 выписывать из текста слова, 

словосочетания, простые предложения; 

 в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 
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 писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу 

(с опорой на образец). 

 составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии 

с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по 

словарю; 

 использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона 

 узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи 

коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи 

части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол связку to be; 

глаголы в Present. Past. Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилагательные в 

 узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is 
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положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных 

пространственных отношений. 

there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

оперировать в речи наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, 

very); 

 распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.2.6. Математика и информатика. Математика 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими 

возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности 

ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования учебной деятельности 

(способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебных действий 

осуществляется средствами математического содержания курса. 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения 

и доказывать или опровергать их; 

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

 характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», 

«причина-следствие», протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

 понимать и использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
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 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок; 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по математике: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

 находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

(в пределах 1000); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в 

пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в 

пределах 100 – устно и письменно); 

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, 

час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять 

продолжительность события; 

 сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

 называть, находить долю величины (половина, четверть); 

 сравнивать величины, выраженные долями; 

 использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение 

времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

 при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 

 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 
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 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), 

в том числе с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, 

ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по 

алгоритму; 

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

 выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по математике: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 

1000); 

 вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–4 

арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: 

достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом 

работы; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, 

прикидку и оценку результата измерений; 

 решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

 различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 
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 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 

прямоугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

контрпример;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трехшаговые); 

 классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

 

1.2.2.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Окружающий мир 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования 

находятся в стадии становления и не отражают завершённый этап их развития. Это происходит 

индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями 

социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета «Окружающий мир» в области личностных и метапредметных 

достижений по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты 

начинаются с характеристики обобщённых достижений в становлении личностных и 

метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, которые могут быть 

сформированы у обучающихся к концу обучения. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения 

и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

3) эстетического воспитания: 
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 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 
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 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и другие); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, причина ‒ следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  
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 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения окружающего мира. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

 проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей и культурой; 

российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории 

и культуре народов России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета; 

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 

их существенные признаки и характерные свойства; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке 

и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 
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 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами 

истории России; 

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

 проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 
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 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных 

и информационных ресурсов. 

 

1.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую 

и национальную принадлежность; 

 понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осознавать 

ценность человеческой жизни; 

 понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

 осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 

прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Метапредметные результаты: 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях, использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 
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 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях 

(в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и высказывать 

своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников 

общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 
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 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно 

их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской 

традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, 

Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 
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 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, выделять 

и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции 

(вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, 

скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, исламских семейных 

ценностей; 
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 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать 

назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 
Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции 

(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, 

борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность), основных идей 

(учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары, понимание 

личности как совокупности всех поступков, значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, обществе, 

сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном пути 

и карме; 

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 
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 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей 

(прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое правило нравственности» 

в иудейской религиозной традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, 

общения с мирянами и раввинами; 
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 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных 

напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные 

и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий; 
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 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, 

Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой 

традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов 

России, понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её 

значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное 

искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 
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жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) 

в отношениях между людьми в российском обществе, объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и нормы этикета, 

приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской 

светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, 

защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и 

особенностей народов России, российского общества, уважение чести, достоинства, доброго имени 

любого человека, любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и забота родителей 

о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, 

предков), российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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1.2.2.9. Искусство. Изобразительное искусство 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы 

по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 



 

 

59 

 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования 

к определённым заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
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 самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), 

между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания 

и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий:  

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала 

или спектакля). 

Модуль «Живопись» 
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Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры 

или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение 

в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления 

к ней необходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

Гжель и Хохлома. Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели 

и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить 

эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, 

уметь рассуждать с использованием зрительного материала о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт 

восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для 
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жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь 

обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов 

искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных 

видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях своих 

региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на 

свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, 

поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета, 

обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказаний и 

легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 
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женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 

культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в 

рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта 

у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 

головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с 

родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи 

с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь 

объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного 

жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборах и их 

местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного 

зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об основных конструктивных чертах 

древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, 

мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. 

Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору 
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учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. 

Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объяснять 

их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-

освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие 

по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при посещении мемориальных 

памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь 

обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской 

пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и 

точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, 

её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части 

фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения 

человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных 

фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  
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1.2.2.10. Искусство. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности; 

 знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; 

 проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; 

 уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

 стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) в области эстетического воспитания: 

 восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) в области научного познания:  

 первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде и готовность к их выполнению; 

 бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

 профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии; 

6) в области трудового воспитания: 

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

 трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

 интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) в области экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы); 
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 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – 

целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений 

в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативных 

учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
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 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 подготавливать небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием предложенных 

образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальных 

регулятивных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальных 

учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных регулятивных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равновесия и т.д.). 

Предметные результаты изучения музыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных 

инструментах; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
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Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трёхголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
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3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трёхдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия 

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.2.11. Технология 

 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 
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 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

 проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 
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 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии 

с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при 

изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их 

при решении простейших конструкторских задач; 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
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 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

 использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий 

для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных 

заданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве 

и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

использованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы 

в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по 

ней работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи 

для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 
 

 

 

 

 

 



 

 

73 

 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 иметь представление о наиболее 

распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

 планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 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); 

 уважительно относиться к труду 

людей. 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

 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; 

 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. 

 

 

 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» 
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 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. 

 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» 

 выполнять на основе знакомства с 

персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные 

для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными ресурсами). 

 пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомиться с 

доступными способами её получения, 

хранения. 

 

1.2.11. Физическая культура 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития 

и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели.  

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
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коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

По окончании 4 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия:  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материал 

и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов;  

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность 

у обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений, 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической 

культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок;  

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым и 

правым боком, спиной вперёд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 

левую сторону, лазать разноимённым способом;  

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой 

ноге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька;  

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину 

с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;  
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 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона 

в стойке лыжника и тормозить плугом;  

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча 

на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах), футбол (ведение 

футбольного мяча змейкой);  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 

Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях 

гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по 

выбору обучающегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол 

в условиях игровой деятельности;  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

 

1.2.3. Портрет выпускника начальной школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

− доброжелательный, обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

− любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

− владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

− любящий свой край и свою Родину; 

− уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

− готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

− умеющий пользоваться информационными источниками; 

− владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального, 

всероссийского и международных уровней; 

− выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.3.1. Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального общего образования 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Все особенности конструирования образовательной среды прописаны в организационном 

разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 

возможность использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 

технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом 

и т. п. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо 

от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС 

НОО определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в Учреждения и служит основой при 

разработке Учреждением собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижения 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 Учреждения являются: 

■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга Учреждения, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;  

■ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
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процедур; 

■ оценка результатов деятельности Учреждения как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы Учреждения. Эти требования 

конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

■ стартовую диагностику; 

■ текущую и тематическую оценки; 

■ итоговую оценку; 

■ промежуточную аттестацию; 

■ психолого-педагогическое наблюдение; 

■ внутренний мониторинг образовательных достижений. 

Внешняя оценка включает: 

■ независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

■ итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки Учреждения реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижения базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ, наблюдения; 

■ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

■ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности Учреждения и её влиянии на коллектив 
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обучающихся. 

При оценке личностных результатов соблюдаются этические нормы и правила 

взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы 

результатов:  

■ основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности;  

■ готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель осуществляет оценку только 

следующих качеств:  

■ наличие и характеристика мотива познания и учения; 

■ наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

■ способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрированы с 

заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в соответствии с ФОП 

НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

■ познавательных универсальных учебных действий; 

■ коммуникативных универсальных учебных действий; 

■ регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских 

действий, умений работать с информацией. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

■ сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

■ объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

■ определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

■ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

■ выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

■ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

■ определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

■ с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

■ сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
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■ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

■ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

■ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

■ выбирать источник получения информации; 

■ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

■ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

■ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 

■ анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

■ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО и ФОП НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

■ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

■ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

■ корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

■ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

■ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

■ готовить небольшие публичные выступления; 

■ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

■ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

■ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

■ ответственно выполнять свою часть работы; 

■ оценивать свой вклад в общий результат; 

■ выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО и 

ФОП НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

■ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

■ выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

■ устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

■ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе 

текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией Учреждения в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 
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ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными 

и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

универсальных учебных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может 

включает диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

■ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

■ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

■ график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика проводится администрацией Учреждения с целью оценки 

готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки в рамках стартовой 

диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей 

(поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 
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при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

обучающимися тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

По предметам, вводимым Учреждением самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются Учреждением. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

■ оценки уровня функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга 

в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждого учебного периода (четверти) по 

каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в классном журнале. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная оценка, 

которая фиксирует достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий. По учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» 

промежуточная оценка выставляется с учетом степени значимости отметок за тематические 

проверочные работы. 

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Четвертная промежуточная аттестация достижения предметных результатов 

образования, проводится по итогам отчетных периодов, четверть или полугодие, на основе: 

                                                      
1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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 результатов текущего контроля (среднее арифметическое накопленных текущих оценок); 

 тематического контроля (с учётом степени значимости отметок за тематические контрольные 

работы). 

Годовая промежуточная аттестация достижения предметных результатов образования, 

проводится по итогам учебного года на основе: 

 результатов четвертной промежуточной аттестации (среднее арифметическое четвертных 

оценок); 

 итогового тематического контроля (учёт результата выполнения письменной или устной 

контрольно-оценочной процедуры по итогам учебного года, с учётом степени значимости 

отметок). 

Годовая промежуточная аттестация 

Годовая промежуточная аттестация проводится с 15 апреля по 8 мая текущего учебного года без 

прекращения учебного процесса. 

Промежуточная аттестация достижения предметных результатов образования для учащихся 

за четверть и год может проводиться в следующих формах: 

 письменная проверка: диагностическая работа, тест, контрольная работа, диктант, 

изложение, сочинение и прочее; 

 устная проверка: устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм проверок; 

 всероссийская проверочная работа; 

 комплексная работа на метапредметной основе;  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижения предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки Учреждения и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с 

учётом формируемых метапредметных действий. 

Характеристика выпускника готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 

общего образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей) 

 

Формы и виды контрольно-оценочных действий младших школьников и педагогов в ходе 

реализации Программы 

№ Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 
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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 

Результаты 

фиксируется 

учителем в классном 

журнале и таблицах 

для планирования 

коррекционной 

работы. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 

2 Самостоятельная 

работа 

По итогам 

изучения темы 

Направлена на 

возможную коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 

1 (базовый) 

2 (расширенный) 

по основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы; указывает 

достижения и 

трудности в данной 

работе. Учитель 

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по 

уровням, определяет 

процент 

выполненных 

заданий и качество 

их выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе учащихся. 

3 Проверочная 

работа 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Предъявляет 

результаты учителю и 

служит механизмом 

управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

работы школьников. 

Оценивание 

происходит 

отдельно по 

каждому уровню. 

4 Контрольная 

работа 

В соответствии с 

графиком 

оценочных 

процедур  

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных 

культурных 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания. 
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способов/средств 

действия. 

5 Самооценка Систематически Направлена на 

развитие регулятивных 

универсальных 

учебных действий 

(самоконтроля, 

самооценки, 

планирования). 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную 

оценку своей работы 

6 Итоговая 

контрольная 

работа 

Май Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку предметных, 

метапредметных 

знаний и 

универсальных 

учебных действий. 

Результаты 

фиксируются в 

классном журнале. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы. 

7 Портфолио 

ученика как 

способ 

накопления и 

оценки 

индивидуальных 

достижений 

Ведение 

портфолио - 

систематически. 

Защита - в конце 

учебного года. 

Позволяет 

фиксировать 

результаты развития 

ученика, его усилия, 

достижения в 

различных областях, 

демонстрировать весь 

спектр его 

способностей, 

интересов, 

склонностей, знаний и 

умений. 

Защита оценивается 

(как учителем, так и 

одноклассниками, а 

также самим 

учеником) 

8 Промежуточная 

аттестация 

В конце 

четверти / 

учебного года 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия по итогам 

четверти / учебного 

года 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания. 

Результаты 

фиксируются в 

классном журнале.  

Сравнение 

результатов по 

четвертям. 
 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

 

Одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений учащегося. Портфель достижений помогает решать ряд важных 

педагогических задач: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 
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• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

• представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учащимся в ходе 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений включаются следующие материалы: 

 Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

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

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. 

 Материалы стартовой диагностики, итоговых работ по отдельным предметам. 

 По русском языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии. 

 По математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

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

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии. 

 По окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

материалы самоанализа и рефлексии. 

 По музыке и изобразительному искусству — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии. 

 По технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии. 

 По физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

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

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

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 



 

 

87 

 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. Особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы - это словесная характеристика 

достижений ученика. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в Портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

На основе этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх возможных 

выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 
(о возможности продолжения 

образования на следующем 

уровне образования) 

Показатели 

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля достижений») 

Итоговые работы 
(русский язык, 

математика и 

межпредметная работа) 

1. 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 

необходимого (базового) 

уровня 

2. Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, способен 

использовать их для решения 

простых стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, 

в том числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующий уровень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика: 

1. Основные образовательные достижения следующие: …. 

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: … 

3. Для решения проблем и новых задач на следующей уровне образования можно дать 

психолого-педагогические рекомендации: … 

Формами представления образовательных результатов являются: 
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 табель успеваемости по предметам; 

 результаты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения учащимся; 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений (или иная форма); 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, 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 «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 15» используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс; 

2. Пятибалльная система со 2 по 4 классы; 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

В конце учебного года в МБОУ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 15» проводится ежегодный 

конкурс «Успех года» используются критерии из Портфолио достижений ученика. 
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Рейтинговая таблица 

для присвоения званий: «Ученик года», «Воспитанник года» 

в ежегодном конкурсе «Успех года» 

Воспитанники  Обучающиеся  Количество баллов 

УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

по итогам мониторинга: 

90%  

по итогам учебного года: 

«отличник» 

5 

80% одна «4» 4 

70% две «4» 3 

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

участие в конкурсах, конференциях: 

уровень ОУ 1 

муниципальный 2 

окружной 3 

всероссийский 4 

международный 5 

призёры конкурсов, конференций 

уровень ОУ 6 

муниципальный 7 

окружной 8 

всероссийский 9 

международный 10 

победители конкурсов, конференций 

уровень ОУ 11 

муниципальный 12 

окружной 13 

всероссийский 14 

международный 15 

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

участие в конкурсах, олимпиад 

уровень ОУ 1 

муниципальный 2 

окружной 3 

всероссийский 4 

международный 5 

призёры конкурсов, олимпиад 

уровень ОУ 6 

муниципальный 7 

окружной 8 

всероссийский 9 

международный 10 

победители конкурсов, олимпиад 

уровень ОУ 11 

муниципальный 12 

окружной 13 

всероссийский 14 

Международный 15 

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ 

участие в конкурсах, фестивалях: 

уровень ОУ 1 

муниципальный 2 
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окружной 3 

всероссийский 4 

международный 5 

призёры конкурсов, фестивалей: 

уровень ОУ 6 

муниципальный 7 

окружной 8 

всероссийский 9 

международный 10 

победители конкурсов, фестивалей: 

уровень ОУ 11 

муниципальный 12 

окружной 13 

всероссийский 14 

международный 15 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

участие  

уровень ОУ 1 

муниципальный 2 

окружной 3 

призёры соревнований 

уровень ОУ 6 

муниципальный 7 

окружной 8 

победители соревнований 

уровень ОУ 11 

муниципальный 12 

окружной 13 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 

лидер 5 

организатор 4 

исполнитель 3 

ИТОГО:  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающийся при освоении программы начального общего 

образования должен овладеть универсальными учебными действиями. 

Универсальные учебные действия представляют собой три группы: 

 Универсальные учебные познавательные действия. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков у обучающихся. 

 Универсальные учебные коммуникативные действия. Овладение системой 

универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных 

навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение системой универсальных 

учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Универсальные учебные действия позволяют решать круг задач в различных предметных 

областях и являются результатами освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования. 

Основной целью программы формирования УУД у обучающихся является создание системы 

для формирования способности обучающихся на практике использовать универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково- символическими средствами. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 
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(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно- 

познавательной деятельности обучающихся, и включают: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другое); 

 базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-

исследования и другое); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями включает: 

1) базовые логические действия: 

-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации,  

 классифицировать предложенные объекты; 

 -находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося 

к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД формируются в том числе через использование цифровой 

образовательной среды класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями включает: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 
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 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать ее решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

В рабочих программах учебных предметов, курсов, модулей требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю 

осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает ее успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определенного 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

"наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС НОО универсальные учебные действия: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне начального общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 



 

 

95 

 

содержания. 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов представлены 

по предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих программ по отдельным 

предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского 

языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа 

на уроках русского языка; 

духовно-нравственное воспитание: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

эстетическое воспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка; 

экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценность научного познания: 
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 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Действия общения: 
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 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Действия самоорганизации: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Действия самоконтроля: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному 

чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты:  

гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 
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изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной 

связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений 

духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от 

их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих вред окружающей природе. 

ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 
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 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв 

по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации; 

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 подготавливать небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов; 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

Личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессия; 

экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
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 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 подготавливать небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 



 

 

102 

 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 

МАТЕМАТИКА 

Личностные результаты:  

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения 

и доказывать или опровергать их; 

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

 характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», 

«причина-следствие», протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

 понимать и использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

Информационные действия: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 
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 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок; 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Личностные результаты  

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения 

и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 
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 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и другие); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, причина ‒ следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Общение: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
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Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Личностные результаты:  

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую 

и национальную принадлежность; 

 понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осознавать 

ценность человеческой жизни; 

 понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

 осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 

прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Метапредметные результаты: 
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 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях, использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях 

(в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Общение: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и высказывать 

своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников 

общения; 
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 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация и самоконтроль: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно 

их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Личностные результаты 
 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 
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обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы 

по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования 

к определённым заданиям по программе. 

Познавательные универсальные учебные действия  
Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 
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 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Общение:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), 

между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания 

и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация и самоконтроль:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

МУЗЫКА 

Личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитание:  

 осознание российской гражданской идентичности; 
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 знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; 

 проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; 

 уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

 стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

духовно-нравственное воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

эстетическое воспитание: 

 восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

научное познание:  

 первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде и готовность к их выполнению; 

 бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

 профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии; 

трудовое воспитание: 

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

 трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

 интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Познавательные учебные действия  
Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
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 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – 

целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений 

в различных условиях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные учебные действия 
невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

вербальная коммуникация: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 подготавливать небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 
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 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием предложенных 

образцов. 

Регулятивные учебные действия  
Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Личностные результаты: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

Познавательные универсальные учебные действия  
Базовые логические и исследовательские действия: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

 проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 
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 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Общение: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация и самоконтроль: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Личностные результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития 

и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели.  

По окончании 1 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия:  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других обучающихся и 

учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация и самоконтроль: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

По окончании 2 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия:  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  
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 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику 

нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, 

проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры 

её положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 выполнять небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития 

и физической подготовленности. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация и самоконтроль: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия 

лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании 3 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия:  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования 

на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения 

на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 

нарушения осанки;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в 

течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности 

во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации 

и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация и самоконтроль: 
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 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение.  

По окончании 4 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия:  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материал 

и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация и самоконтроль: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов;  

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать 

конкретизированные требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных в 

стандартах. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
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 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и общими представлениями о современном 

выпускнике начальной школы. 

 Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

 Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- 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 ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ образования, формируемые на уровне 

начального общего образования: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде 

всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

- коммуникативные умения, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 
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- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза, умений осуществлять эвристические действия, выбирать 

стратегию решения, строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям её граждан; 
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– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, 

в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
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– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 
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- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; - формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; - формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- 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 и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 



 

 

125 

 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- 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 фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- 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, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. « 

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). 

 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

в рамках урочной и внеурочной деятельности 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся получает 

знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 
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2.1.5. Условия, обеспечивающие  

развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ.  
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий, обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), 

но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы  

формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе  

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию 
  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего.  

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, 

а затем переход её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 
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освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию МБОУ «Начальная школа №15» 

осуществляется следующим образом:  
1. Проводится диагностика готовности учащихся к обучению в начальной школе. 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений 

первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности. 

4. Проводятся открытые уроки совместно с педагогами д/сада и школы, совместные 

семинары, круглые столы по обсуждению вопросов преемственности. 

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности учащихся к 

продолжению обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной 

школы»).  
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования в МБОУ «Начальная школа № 15» обеспечивается за счет: 

– принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

– четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне 

образования; 

– целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще познавательные, 

логические и др.). 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности  

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 
  

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 
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 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 

достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

учащегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности, 

учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований».   
Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия. 

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить, как хорошие 

или плохие. 

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 

очевидный нравственный принцип. Напротив, дан список аргументов, объясняющих, почему эти 

поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы 

формулируют нравственные принципы в общем виде. 

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 



 

 

133 

 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 

этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку. 

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера 

Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент. 

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители 

отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трёх убедительных аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___ 2) _______ 3) ___________ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться 

лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки 

должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и 

фиксация проявляемых учениками действий и качеств.  
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Программы учебных курсов, программы по всем учебным предметам на уровень начального 

общего образования представлены в Приложении к ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15» 

(приложение). 

 

№ 2.2.1. Программы учебных предметов, курсов № приложения 

 Федеральные рабочие программы  

1 Русский язык 1.1 

2 Литературное чтение 1.2 

3 Окружающий мир 1.3 

4 Родной (русский) язык 1.4 

5 Литературное чтение на родном (русском) языке 1.5 

6 Иностранный язык (английский) 1.6 

7 Математика 1.7 

8 Основы православной культуры и светской этики 1.8 

9 Изобразительное искусство 1.9 

10 Музыка 1.10 

11 Технология 1.11 

12 Физическая культура 1.12 

 

 

№ 2.2.2. Программы курсов внеурочной деятельности № приложения 

1 Занимательный английский 2.1 

2 Моя первая экономика 2.2 

3 ОФП: Играем все! 2.3 

4 Разговоры о важном 2.4 

5 Серебряный колокольчик 2.5 

6 Функциональная грамотность 2.6 

7 Цифровая среда  2.7 

8 Юным умникам и умницам 2.8 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Начальная школа №15» г. Нефтеюганска (далее – 

Программа) разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностноцелевые основы воспитания обучающихся в МБОУ «Начальная 

школа №15» определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности 

и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества ценностно

целевые основы воспитания обучающихся включают духовнонравственные ценности культуры 

народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
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умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Отечества. 

 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение 

как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей 

образовательной деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание 

человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в 

со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 

обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. Социальная 

ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием 

его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, 

складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся 

мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту 

его человеческих прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 

организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные 

особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, 

общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения; 
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 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим 

идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель 

воспитания обучающихся в МБОУ «Начальная школа №15»: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
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Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Начальная школа №15»: усвоение ими знаний, 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической 

деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования.  

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

                                                      
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 
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Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа №15» 

расположено в 16 А микрорайоне города Нефтеюганска. У школы имеется 1 здание. МБОУ 

«Начальная школа №15» 31 год.  

Тип – общеобразовательное учреждение. Режим работы: понедельник-пятница с 7:00 до 19:00; 

суббота, воскресенье выходной. В соответствии с Уставом образовательной организации МБОУ 

«Начальная школа №15» образование носит светский характер. Образование осуществляется на 

русском языке. Обучение ведется в 1 смену.  

В МБОУ «Начальная школа №15» обучается 610 обучающихся. Из них: в начальной школе – 

в 14 классах-комплектах 390 учащихся; в дошкольном отделении - 240 обучающихся. Контингент 

школы составляют преимущественно дети из близлежащих микрорайонов. Ученики знакомы 

с особенностями работы школы по рассказам своих старших братьев и сестер, которые также 

обучались в нашей образовательной организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться 

к школьным условиям. 

Материальная база образовательной организации соответствует лицензионным требованиям. 

Ведутся платные образовательные услуги по запросу обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
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Образовательный процесс строится согласно учебному плану и расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность школы.  

К внешнему социуму школы относятся и расположенные в микрорайоне учреждения: МБОУ 

«Лицей №1», МБУ дополнительного образования «Поиск». Относительно близко находится школа 

и от центра города, где расположены основные административные и культурные учреждения. Все 

это положительно влияет на образовательную среду 

В процессе воспитания сотрудничаем с ДДТ, ЦНК, Детской библиотекой, музей р.Обь. 

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях МБУДО «Поиск», и др. Начали 

принимать участие в проектах Российского движения школьников.  

C 13 ноября 2019 года школа участвует в пилотном проекте по образованию для устойчивого 

развития «Межрегиональное сетевое партнерство». Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность». С сентября 2022 года является экспериментальной площадкой 

по развитию функциональной грамотности у младших школьников. 

 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитательная работа в школе включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих 

удовлетворению разнообразных потребностей школьников: воспитательная работа в процессе 

обучения; внеурочная деятельность через систему общешкольных мероприятий и внешкольная 

деятельность, включающая участие в окружных, городских и т.п. мероприятиях.  

Педагогический коллектив школы учитывает воспитательную функцию обучения, поэтому 

содержание учебных предметов имеет воспитательную направленность. Важнейшими 

компонентами воспитательной системы является: целеполагание, системообразующая 

деятельность, гуманистические межличностные отношения.  

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 - основные общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

 - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 
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2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

В школе функционируют отряды «Юный инспектор движения», «Дружина юного 

пожарного», «Экоотряд». Активно развивается волонтерство – волонтеры Победы, Добра, ЗОЖ. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 

апробирует, осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать 

поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях 

дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных 

образовательных организациях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал 

инклюзивного образования, поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями 

и с ОВЗ. 

 Ценным средством воспитания в школе являются традиции, которые выполняют две важные 

функции в школе: во-первых, формируют общие интересы, придают определенную прочность 

жизнедеятельности школе, надежность и постоянство; во-вторых, придают школе то особое, 

неповторимое, что отличает нашу школу от других, тем самым сплачивает школьный коллектив и 

обогащает его жизнь.  

За 31 год существования в школе сложились традиции, определяющие ее лицо и позволяющие 

преподавателям, учащимся и родителям проявить свои творческие способности, расширить 

кругозор, развивающий культуру человека и формирующий общечеловеческие, нравственные 

ценности.  

Результатом воспитательной деятельности школы является повышение личностного развития 

ребенка, что способствует формированию свободной активной личности. Возможность реализовать 

учащимися свои способности во внеурочной деятельности (кружки, секции, творческие студии, 

клубы) повышает их общую познавательную активность. Для детей созданы условия свободного 

выбора участия в проектно-исследовательской деятельности.  

Расширение образовательных программ, вовлечение обучающихся во внеурочную 

деятельность по предметам через кружки, студии, клубы позволяет ребятам достигать 

определенных результатов в различных городских, окружных конкурсах и фестивалях. 

Таким образом, в школе сложилась система воспитательной работы. Каждый классный 

коллектив реализует воспитательный проект с учетом потребностей обучающихся и социального 

заказа. Динамика изменений, произошедших в развитии системы воспитания в школе за последние 

3 года, носит позитивный характер. 

 

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- Патриотическое и гражданское воспитание, воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной и 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. Этому направлению МБОУ «Начальная школа №15» уделяет особое внимание.  

- следующие по значимости направление - экологическое воспитание: формирование 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей 

среды; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 
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справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной 

и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и потребностей. 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 Основные школьные дела 

Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», «Посвящение в 

первоклассники» и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики); 

-научно-практическая конференция «Молодые исследователи»; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) «Успех года» школьников, педагогов, сотрудников 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе 

«Лучший класс школы». 
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• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в основные дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями;  
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• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе; 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность   

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности - «ОФП: играем 

вместе», «Спортивный калейдоскоп», «Спортивное поколение». 

Учение с увлечением. Курсы внеурочной деятельности - «Моя первая экономика», «Юным 

умникам и умницам», «Читательская функциональная грамотность», «Математическая 

функциональная грамотность», «Моя первая экология». 

Коммуникативная деятельность. Курсы внеурочной деятельности - «Социокультурные 

истоки», «Разговоры о важном». 

Проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной деятельности - «Клуб по 

переписке», «Занимательный английский». 

Информационная культура. Курсы внеурочной деятельности - «Цифровая среда». 

Художественно-эстетическая творческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности - 

«Серебряный колокольчик» (хор). 

Интеллектуальные марафоны. Курсы внеурочной деятельности - «Хочу все знать». 

Кружки дополнительного образования - «Сценический танец. Хореография» 

«Экспериментальная лаборатория». 

Внешкольные мероприятия 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 
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-патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

-экологическая акция «Добрые крышечки» (в сборе пластиковых крышек активно участвуют 

не только родители детей, но и дедушки, бабушки) 

- общешкольные родительские собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках 

обсуждаются насущные проблемы; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты ко Дню матери, 8 Марта, 

выпускные утренники (для подготовительных групп и 4-х классов) и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек. 

Организация предметно-пространственной среды 
В здании школы имеется государственная символика Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 

науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества (выставка оформляется к 

знаменательным датам); 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной духовнонравственной, гражданскопатриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

  «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданскопатриотического, духовнонравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных 

событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительнорекреационных зон, свободное, игровое пространство 

школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся 

в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой как повседневно, 

так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их обучающихся; 
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• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного процесса в 

школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч (клуб начальных знаний (КНЗ), на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

Самоуправление 

Осуществляется в рамках работы детских отрядов. 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психологопедагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционновоспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, 

школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 
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жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиознодуховная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психологопедагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные детимигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организацийпартнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организацийпартнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организацийпартнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организацийпартнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациямипартнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 
Реализуется в рамках проекта «Проектория». 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

школы. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 
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как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников 

каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с 

 - качеством проводимых основных школьных дел; 

 - качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. Итогом самоанализа организуемой 

в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.



Оценка эффективности воспитательной работы 

Определение уровня воспитанности учащегося 
Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся совокупностью достаточно 

сформированных значимых качеств, в обобщенной форме отражающих систему отношений 

человека к миру, к людям, к самому себе. 

Общий уровень воспитанности учащегося определяется на основе выведения среднего 

оценочного балла, складывающегося из: 

в Самооценки учащегося; 

в Оценки классного руководителя; 

в Оценки родителя; 

в Взаимооценки учащихся (одноклассников) по всем критериям отслеживания. 

 

Режим диагностирования: 
 Начало года – 2-я половина сентября, 

 Конец года – 2-я половина апреля. 

Критерии изучения уровня воспитанности 

1 Свобода личности: 

 Уровень самосознания; 

 Самостоятельность в принятии решения; 

 Самодисциплина, честность; 

 Чувство собственного достоинства, самоуважение; 

 Гражданский выбор содержания жизнедеятельности. 

2.Гуманность личности 
 Милосердие и доброта; 

 Способность к сопереживанию, состраданию, альтруизм; 

 Терпимость, доброжелательность; 

 Скромность; 

 Готовность оказать помощь близким и дальним; 

 Стремление к миру, добрососедству; 

 Понимание ценности человеческой жизни. 

3. Духовность личности 

 Потребность в самопознании; 

 Потребность в красоте; 

 Потребность в общении; 

 Поиск смысла жизни; 

 Способность к рефлексии. 

4. Творчество личности 

 Развитые способности; 

 Развитый интеллект; 

 Интуиция; 

 Потребность в преобразующей деятельности. 

5. Практичность личности 

 Трудолюбие; 

 Хозяйственность; 

 Компьютерная грамотность; 

 Владение иностранным языком; 

 Здоровый образ жизни, физическая закалка; 

 Эстетический вкус; 

 Хорошие манеры. 
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Оценивание общего уровня воспитанности учащегося 
Оценивается по 5-бальной системе; 

Высокий уровень – 5 баллов (проявляется ярко, есть стремление к этому); 

Выше среднего уровень – 4 балла (в целом проявляется); 

Средний уровень – 3 балла (проявляется ограниченно, недостаточно);  

Низкий уровень – 2 балла (не проявляется совсем). 

Характеристика каждого уровня воспитанности (по Ю.В. Васильеву)  

Высокий уровень. Учащийся осознает свои учебные, общественные, трудовые и другие 

обязанности как долг перед обществом, коллективом, переживает свою сопричастность к делам 

коллектива, общества. Есть интерес, волевое стремление к учению, общественной и другим 

деятельностям, самовоспитанию, потребность в трудовом образе жизни, положительных 

привычках. Обучающиеся самостоятельно, активно участвуют в трудовых делах, умело ведут 

патриотическую, экологическую, культурно-образовательную и другую работу. 

Выше среднего. Нравственные установки соответствуют требованиям и морали общества. 

Школьники положительно относятся к учению, труду и другим видам деятельности, но 

самостоятельность, творчество проявляют в отдельных ситуациях, когда работа им «по душе». В 

ситуациях, требующих напряжения воли, часто не доводят дело до конца. Некоторые из них больше 

любят труд, чем учение. Глубина знаний в значительной мере зависит от интереса к предмету. 

Поэтому степень системности знаний невысокая, за исключением предметов, которые нравятся. 

Умения сформированы главным образом в тех видах деятельности, в которых школьники более 

заинтересованы. Самовоспитанием занимаются не систематически, хотя считают его необходимым. 

Средний уровень. Нравственные позиции характеризуются сочетанием убеждений, 

соответствующих требованиям общества, с эгоистическими, индивидуалистическими 

устремлениями, накопительством, вещизмом. Обучающиеся не понимают ценности получения 

образования для собственного развития. Если они не намерены учиться в вузе, то среднее 

образование для них теряет смысл. Такая позиция порождает ограниченность интересов 

школьников к учебным предметам, к трудовой, общественной и другим деятельностям. Нередко – 

отрицательное отношение к труду при общем стремлении к учению. Многие личные интересы 

ставят выше общественных, а иногда и вовсе не считаются с последними. Самовоспитание 

направлено на развитие престижных, с их точки зрения, качеств. Знания учащихся часто 

поверхностны. Умения ограничены теми деятельностями, которые для школьника престижны, 

нужны для его самоутверждения. 

Низкий уровень. Школьники равнодушны к жизни страны, не испытывают сопричастности к 

делам коллектива, общества, не видят социального смысла в учении, стремление лишь к 

развлечениям, удовольствиям, праздному образу жизни. Знания по большинству предметов 

отрывочные, не связанные с жизненным опытом. Умения учебной, трудовой и других видов 

деятельности не сформированы, носят локальный характер. 

 

Планируемые результаты воспитания и развития учащихся начальной школы 
Каждое из основных направлений воспитания и развития младших школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

Первый уровень 

результатов 

Приобретение учащимися социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о 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 обучающегося 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень 

результатов 

Получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень 

результатов 

Получение учащимися опыта самостоятельного Общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 

стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания, развития 

и социализации младших школьников. 

  



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №15» 

на 2023-2024 учебный год 

Направления  События Классы Сроки Ответственные 
Г

р
а
ж

д
а
н
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о
е 

П
а

т
р

и
о
т
и

ч
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к
о
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1. Основные школьные дела 

Церемония поднятия флага РФ и исполнение гимна 

РФ 

1-4 Еженедельно  Заместитель директора, педагоги-

организаторы 

Общешкольные линейки по итогам недели, четверти 

с вручением кубка «Лучший класс по итогам недели, 

четверти» 

 Постоянно Педагоги-организаторы 

Участие во Всероссийской акции «Мы – граждане 

России!» 

1-4 В течение года Заместитель директора, классные 

руководители 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 Сентябрь  Педагог-организатор, ответственный за 

БДД 

Акция «В свете знаний» 1-4 Сентябрь Заместитель директора, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом  - акция 

«Свеча памяти» 

1-4 Сентябрь Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Школьный конкурс художественного чтения "Живи 

и процветай, родной язык!" в рамках 16-ого 

городского юбилейного фестиваля детского и 

юношеского творчества "Созвездие юных талантов 

Нефтеюганска" 

1-4 Сентябрь Библиотекарь, классные руководители 

Посвящение в пешеходы 1-е Октябрь  Педагог-организатор, ответственный за 

БДД 

Посвящение в первоклассники 1-е Октябрь Педагоги-организаторы 

День народного единства  1-4 Ноябрь Заместитель директора, педагоги-

организаторы 

День Неизвестного Солдата 1-4 Декабрь Заместитель директора, классные 

руководители 

День снятия блокады Ленинграда 1-4 Январь  Заместитель директора, педагоги-

организаторы 

День защитника Отечества (День воинской славы) 1-4 Февраль Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

День космонавтики, Международный день полета 

человека в космос 

1-4 Апрель Педагоги-организаторы, классные 

руководители 



 

 

155 

 

1 мая – Праздник Весны и Труда  

 

1-4 Май Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции "Георгиевская 

ленточка" 

1-4 Апрель - май  

 

Заместитель директора, педагоги-

организаторы 

Организация и участие в онлайн проекте «Чтение 

стихов о Великой победе в исполнении юнармейцев 

1-4 Май  

 

Библиотекарь, классные руководители 

2. Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

1-4 В течение года  

 

Классные руководители 

Проведение классных часов «Беседа с ветераном» 1-4 В течение года  

 

Классные руководители 

Уроки мужества 1-4 Апрель-май Классные руководители 

Уроки патриотического воспитания 

«Дети – детям» 

1-4 В течение года Классные руководители 

3. Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам учителей 

начальных классов и учителей-предметников 

1-4 В течение года  

 

Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

Акция «Читаем книги о Великой Отечественной 

войне всей Югрой» в рамках учебного курса – 

Литературное чтение 

1-4 Февраль, апрель, 

май  

 

Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

Организация и участие в выставке рисунков 

«Военная тема в изобразительном искусстве» в 

рамках учебного курса – ИЗО, музыка 

1-4 Апрель – май  

 

Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

4. Внеурочная деятельность 

Курс «Разговоры о важном» 1-4 Еженедельно Классные руководители 

Реализация проекта «Орлята России» 1-4 Еженедельно Классные руководители 

5. Внешкольные мероприятия 

Городская профилактическая акция «Помни каждый 

пешеход, для тебя есть переход!» 

1-4 Сентябрь  Педагог-организатор, ответственный за 

БДД 

Участие в городском конкурсе художественного 

чтения "Живи и процветай, родной язык!" в рамках 

15-ого городского юбилейного фестиваля детского и 

юношеского творчества "Созвездие юных талантов 

Нефтеюганска" 

1-4 Сентябрь Библиотекарь, классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Добрая суббота», 

посвященной Дню Победы 

1-4 Май Заместитель директора, педагоги-

организаторы 
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Участие в акции «Ветеран живет рядом» 1-4 В течение года Заместитель директора, классные 

руководители  

Проведение флешмоба в социальных сетях, в 

котором представители разных национальностей (по 

возможности в национальных костюмах) 

рассказывают о своих родственниках – ветеранах, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Формат проведения – размещение видеороликов в 

социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» с 

хэштэгами #Югразамир, #ЮграПобеда, 

#ВеликаяПобеда 

1-4 Апрель-май  

 

Педагоги-организаторы 

Участие в региональном этапе конкурса «Моя 

семейная реликвия»  

1-4 Апрель – июнь Руководители МО 

6. Предметно-пространственная среда 

Оформление внешнего вида, холла, музыкального 

зала символикой РФ, округа, города 

 Постоянно Педагоги-организаторы 

Звучание и исполнение гимна РФ  Еженедельно Педагоги-организаторы 

День Героев Отечества    Декабрь  Педагоги-организаторы 

Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» 1-4 Май  

 

Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Организация на базе школьной библиотеки выставки 

военно-патриотической тематики 

 В течение года Библиотекарь  

7. Работа с родителями 

Акция «Единый день патрулирования»  1-4 Сентябрь  Педагог-организатор, ответственный за 

БДД 

Участие во всероссийской акции «Диктант Победы» 1-4 По плану  

 

Заместитель директора 

Участие во Всероссийской акции "Бессмертный 

полк" 

1-4 Май Заместитель директора 

Участие во Всероссийской акции «Посылка солдату» 1-4 В течение 

года 

Заместитель директора 

8. Самоуправление  

По отдельному плану работы отрядов ЮИД, 

Юнармейцы, РДДМ 

3-4 В течение 

года 

Педагоги-организаторы, ответственные за 

работу отрядов 

9. Профилактика и безопасность 
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В рамках программ «Правовая культура младших 

школьников», «Формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних» 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Согласно Плану профилактических мероприятий 

(Приложение 18 к приказу Департамента 

образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска) 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

10. Социальное партнерство  

Фестиваль «Дружба народов» в рамках 

празднования Дня народного единства совместно с 

Региональной общественной организацией 

«Мордовский национально-культурный центр 

«МасторАва» г.Сургут 

1-4 Ноябрь  Педагоги-организаторы  

Уроки мужества в честь Дня неизвестного солдата 

совместно с местной общественной организацией 

«Союз морских пехотинцев города Нефтеюганска» 

1-4 Декабрь Куратор отряда юнармейцев  

Проведение игры «Зарница», посвященной Дню 

защитника Отечества, совместно с местной 

общественной организацией «Союз морских 

пехотинцев города Нефтеюганска»   

1-4 Февраль Куратор отряда юнармейцев  

Встречи с участниками СВО, организованные 

местной общественной организацией «Союз 

морских пехотинцев города Нефтеюганска»  

4 Февраль Куратор отряда юнармейцев  

Уроки мужества в честь Дня Великой Победы 9 мая 

совместно с Региональной общественной 

организацией «Мордовский национально-

культурный центр «МасторАва» г.Сургут 

1-4 Апрель Куратор отряда юнармейцев  

Рейдовые мероприятия в рамках оперативно-

профилактических мероприятий "Подросток" 

совместно с сотрудниками ОДН 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

 

Уроки ОБЖ совместно с сотрудниками МЧС 1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по безопасности 

Уроки и акции по БДД совместно с сотрудниками 

ГИБДД 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, ответственный за 

БДД 

11. Профориентация  

День гражданской обороны МЧС России  1-4 Октябрь Классные руководители 

День спасателя Российской Федерации 1-4 Декабрь  Классные руководители 
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Э
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1. Основные школьные дела 

Согласно плану мероприятий межрегионального 

Сетевого партнерства по образованию в интересах 

устойчивого развития на 2023-2024 учебный год 

1-4 В течение года Методист 

Согласно медиа-плану формирования 

ответственного и гуманного отношения к животным 

1-4  В течение года Заместитель директора  

Согласно плану Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Югра – 

территория эколят» 

1-4  В течение года Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Праздник «Осенины» 1-4 Сентябрь Педагоги-организаторы, учителя 

физкультуры 

Акция по сбору макулатуры «Сохраним леса!» 1-4 Сентябрь, февраль, 

апрель 

Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Проект «Сдавайте батарейки в Югре» 1-4 В течение года  Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Акция «Добрые крышечки» 1-4 В течение года Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Посвящение в эколята 1-е Октябрь  Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

День защиты животных 1-4 Октябрь Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Акция по сбору кормов для животных приютов 1-4  В течение года Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Субботники «Земля наш общий дом» 1-4 Сентябрь, апрель-

май 

Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Акция «Школьная клумба» 1-4 Февраль, май Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

2. Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

1-4 В течение года  

 

Классные руководители  

Всероссийский урок Тигра 1-4 Сентябрь  Руководители МО 

3. Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам учителей 

начальных классов и учителей-предметников 

1-4 В течение года  

 

Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

Решение проектных задач экологической 

направленности 

1-4 Октябрь, декабрь, 

март 

Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

4. Внеурочная деятельность 
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Курс «Разговоры о важном» 1-4 Еженедельно Классные руководители 

Реализация проекта «Орлята России» 1-4 Еженедельно Классные руководители 

5. Внешкольные мероприятия 

Согласно плану мероприятий межрегионального 

Сетевого партнерства по образованию в интересах 

устойчивого развития на 2023-2024 учебный год 

1-4 В течение года Методист  

Согласно плану Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Югра – 

территория эколят» 

1-4  В течение года Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Акция по сбору макулатуры «Сохраним леса!» 1-4 Сентябрь, февраль, 

апрель 

Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Проект «Сдавайте батарейки в Югре» 1-4 В течение года  Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Акция «Добрые крышечки» 1-4 В течение года Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Всероссийский экологический конкурс 

«#Яделаючистымгород» 

1-4 Сентябрь-октябрь Методист  

Акция по сбору кормов для животных приютов 1-4  В течение года Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

6. Предметно-пространственная среда 

Оформление холла символикой Всероссийского 

природоохранного социально-образовательного 

проекта «Югра – территория эколят» 

 Постоянно Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Исполнение гимна Всероссийского 

природоохранного социально-образовательного 

проекта «Югра – территория эколят» 

 В течение года Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

7. Работа с родителями 

Акция по сбору макулатуры «Сохраним леса!» 1-4 Сентябрь, февраль, 

апрель 

Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Проект «Сдавайте батарейки в Югре» 1-4 В течение года  Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Акция «Добрые крышечки» 1-4 В течение года Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Акция по сбору кормов для животных приютов 1-4  В течение года Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Субботники «Земля наш общий дом» 1-4 Сентябрь, апрель-

май 

Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 
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Акция «Школьная клумба» 1-4 Февраль, май Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

8. Самоуправление  

По отдельному плану работы отряда «Экоотряд»  4-е В течение 

года 

Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

9. Профилактика и безопасность 

В рамках летнего оздоровительного  лагеря 

экологической направленности «Дети Земли» 

1-4 Летние каникулы Заместитель директора, начальник лагеря 

 

10. Социальное партнерство  

Согласно плану мероприятий межрегионального 

Сетевого партнерства по образованию в интересах 

устойчивого развития на 2023-2024 учебный год 

 

1-4 В течение года Методист  

Согласно плану Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Югра – 

территория эколят» 

1-4 В течение года Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

11. Профориентация  

День эколога  

 

1-4 Июнь Классные руководители  

Д
у
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о
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н
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1. Основные школьные дела 

Организация участия в открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» 

1-4 В течение года Классные руководители  

Организация и проведение духовно-нравственных 

встреч со священнослужителем Нефтеюганского 

благочиния Иереем Павлом Вербицким 

3-4  Октябрь, декабрь, 

март 

Заместитель директора  

День пожилых людей 1-4  Октябрь  Классные руководители 

День Учителя 1-4 Октябрь Педагоги-организаторы 

День отца 1-4 Октябрь Классные руководители 

День народного единства 1-4 Ноябрь  Педагоги-организаторы 

Международный день инвалидов 1-4 Декабрь Классные руководители 

Новый год 1-4 Декабрь Педагоги-организаторы 

Рождество Христово 1-4 Январь  Классные руководители  

Международный женский день 1-4 Март Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры 1-4  Май 

 

Библиотекарь, классные руководители 
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Международный день защиты детей 1-4 Май-июнь Педагоги-организаторы, классные 

руководители  

2. Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

1-4 В течение года  

 

Классные руководители 

3. Школьный урок 

В рамках программы «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

4 В течение года  

 

Учителя-предметники 

В рамках учебных курсов Литературное чтение, 

ИЗО, музыка 

1-4 В течение года  

 

Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

4. Внеурочная деятельность 

Курс «Разговоры о важном» 1-4 Еженедельно Классные руководители 

Курс «Социокультурные истоки» 1-4 Еженедельно Учителя-предметники 

5. Внешкольные мероприятия 

Согласно плану культурно-просветительских 

мероприятий МБУК Городская библиотека 

1-4 В течение года Библиотекарь, классные руководители 

Фестиваль национальных культур «Нефтеюганск – 

город дружбы» 

1-4 Ноябрь- февраль Педагоги-организаторы,  педагоги 

дополнительного образования 

Международный игровой конкурс «Золотое руно» 1-4 Февраль  Классные руководители 

Городской конкурс детского творчества «У истоков 

творчества» 

1-4 Март Педагоги-организаторы,  педагоги 

дополнительного образования 

Муниципальный этап окружного конкурса «Семья – 

основа государства» 

1-4  Апрель-май Руководители МО 

Городской онлайн – конкурс по родословию  1-4 Апрель-май Руководители МО 

6. Предметно-пространственная среда 

Оформление холла, коридоров, кабинетов к 

знаменательным датам и мероприятиям  

 Постоянно Педагоги-организаторы 

7. Работа с родителями 

В рамках программы по адаптации и социализации 

детей-мигрантов «Школа для всех» 

1-4 В течение года Социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

Общешкольное собрание родителей обучающихся 3 

классов: -знакомство с нормативно-правовой базой 

по введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», его целями 

и задачами, содержанием модулей; -изучение 

инструктивно-нормативного письма «Об обучении 

3  Декабрь-апрель  Заместитель директора 
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основам религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях», системы 

оценивания планируемых результатов по предмету; -

выбор родителями (законными представителями) 

обучающихся 3 классов модуля изучения курса 

ОРКСЭ в 4 классе 

Часы общения «Я, ты, он, она…» с целью 

формирования установок бесконфликтного общения 

1-4 Последняя пятница 

сентября, ноября, 

января, марта 

Педагог-психолог 

8. Самоуправление  

По отдельному плану работы отряда Юнармейцев, 

Экоотряда, проектов РДДМ, «Орлята России» 

4-е В течение 

года 

Педагоги-организаторы, ответственные за 

работу отрядов 

9. Профилактика и безопасность 

В рамках программы по адаптации и социализации 

детей-мигрантов «Школа для всех» 

1-4 В течение года Социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

Проведение курса «Психология общения – я, ты, он, 

она…» с целью формирования установок 

бесконфликтного общения 

1-4 В течение года Социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

Реализация программы по профилактике буллинга 

«Дорога добра» 

1-4 В течение года Социальный педагог, педагог-психолог 

10. Социальное партнерство  

Согласно плану культурно-просветительских 

мероприятий МБУК Городская библиотека 

1-4 В течение года Библиотекарь  

Взаимодействие со священнослужителями 

Нефтеюганского благочиния 

3-4 В течение года Заместитель директора 

АНО «Анастасия» 1-4 В течение года Педагоги-организаторы 

11. Профориентация  

В рамках городской школы добровольцев «Школа 

добра»  

2-4 Октябрь-декабрь Социальный педагог 

Ф
и

зи
ч
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к
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1. Основные школьные дела 

В рамках проекта «Смотр конкурс - Класс – 

территория здоровья» 

1-4 В течение года Учителя физкультуры 

Праздник «Осенины» 1-4 Сентябрь Педагоги-организаторы, учителя 

физкультуры 

Неделя психологии 1-4  Ноябрь  Педагог-психолог  

Тренинг «Мои ресурсы или что делает меня 

позитивным?» 

4  В течение года Педагог-психолог  
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Групповые консультации «Один на один или 

понедельники с психологом» 

3 В течение года Педагог-психолог  

Радио-пятница «Пятиминутка хорошего настроения» 2 В течение года Педагог-психолог  

Тренинг «Я счастливый»  1 В течение года Педагог-психолог  

Проект «Лыжный патруль» 1-4 В течение года Учителя физкультуры 

Всемирный день здоровья 1-4 Апрель Педагоги-организаторы, учителя 

физкультуры 

«Готов к труду и обороне» 

 

1-4 В течение года Учителя физкультуры 

2. Классное руководство 

В рамках санитарно-просветительской программы

 «Основы здорового питания» в рамках 

реализации мероприятий федерального проекта 

«Здоровое питание» 

1-4 В течение года  

 

Классные руководители 

Беседы, инструктажи по охране труда  1-4 В течение года  Классные руководители 

3. Школьный урок 

В рамках учебного курса «Физическая культура» 1-4 В течение года  

 

Учителя физкультуры 

В рамках учебного курса «Окружающий мир»  1-4 В течение года  

 

Учителя начальных классов  

4. Внеурочная деятельность 

Курс «Спортивное поколение» 2 Еженедельно Учителя физкультуры 

Курс «Спортивный калейдоскоп» 3 Еженедельно Учителя физкультуры 

Курс «ОФП: играем вместе» 4 Еженедельно Учителя физкультуры 

Секция спортивно-подвижных игр 4 Еженедельно Учителя физкультуры 

5. Внешкольные мероприятия 

Городские турниры по шахматам  1-4 В течение года Учителя физкультуры 

Городское соревнование «Безопасное колесо» 3-4 Сентябрь Педагог-организатор, ответственный за 

БДД 

Конкурс проектной деятельности ЗОЖ  Октябрь  Руководители МО 

Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания»  

3-4  Октябрь-ноябрь Учителя физкультуры 

Конкурс по физической культуре «Быстрее, выше, 

сильнее »  

3-4 Январь Учителя физкультуры 

Общероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура» (муниципальный, региональный этап) 

3-4 Январь-февраль Учителя физкультуры 
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Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» 

2-4 Март-апрель Учителя физкультуры 

Городской конкурс рисунков 

«Нефтеюганск - территория ЗОЖ 

1-4 Апрель Педагоги-организаторы  

Окружной конкурс художественного творчества 

«Здоровым быть – здорово!» 

1-4 Март-апрель Педагоги-организаторы 

6. Предметно-пространственная среда 

Оборудование и оформление спортивных залов, 

столовой, наличие специального инвентаря, 

оборудования 

1-4 Согласно 

требованиям по 

необходимости 

Заместитель директора, учителя 

физкультуры 

7. Работа с родителями 

Согласно плану – графику курсов, мероприятий для 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по основам детской 

психологии и педагогике в соответствии с 

программой психолого-педагогического 

просвещения 

1-4 Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Педагог - психолог  

Согласно плану работы ППМС-центра 3  В течение года  Социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

В рамках психологического консультирования 1-4 В течение года по 

запросу, по 

необходимости 

Педагог - психолог 

Совет профилактики  В течение года по 

необходимости 

Заместитель директора,  социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители 

В рамках санитарно-просветительской программы

 «Основы здорового питания» в рамках 

реализации мероприятий федерального проекта 

«Здоровое питание» 

1-4 В течение года  Заместитель директора 

8. Самоуправление  

Включение обучающих в работу отрядов - 

Юнармейцы, РДДМ, Экоотряд 

3-4 В течение 

года 

Педагоги-организаторы, ответственные за 

работу отрядов 

9. Профилактика и безопасность 

В рамках ШСП 1-4 В течение года Заместитель директора,  социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители 
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Совет профилактики  В течение года по 

необходимости 

Заместитель директора,  социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители 

В рамках городской школы добровольцев «Школа 

добра» 

2-4 Октябрь-декабрь Социальный педагог 

В рамках работы отрядов - Экоотряд, ЗОЖ, ЮИД, 

проектов РДДМ «Движение первых», «Орлята 

России» 

  Педагоги-организаторы, ответственные за 

работу отрядов 

В рамках программы психолого-педагогической 

помощи обучающимся 

1-4 В течение года Педагог-психолог  

В рамках мероприятий, направленных на 

формирование позитивного мировоззрения (тренинг 

«Мои ресурсы или что делает меня позитивным?»,  

радио-пятница «Пятиминутка хорошего 

настроения», тренинг «Я счастливый»,  групповые 

консультации «Один на один или понедельники с 

психологом», индивидуальные психологические 

консультации 

1-4 В течение года  Педагог-психолог 

Беседы, инструктажи по охране труда  1-4 В течение года  Классные руководители  

Согласно Плану профилактических мероприятий 

(Приложение 18 к приказу Департамента 

образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска) 

1-4 В течение года  

 

Социальный педагог  

Организация контроля за обеспечением 

безопасного и здорового питания обучающихся, в т. 

ч. проведение социологических исследований по 

вопросам организации питания 

1-4 1 раз в четверть Заместитель директора  

10. Социальное партнерство  

Проведение игры «Зарница», посвященной Дню 

защитника Отечества, совместно с местной 

общественной организацией «Союз морских 

пехотинцев города Нефтеюганска» 

1-4 Февраль Куратор отряда юнармейцев  

 

НГМУП «Школьное питание» 1-4 В течение года Заместитель директора  

МАУ «Центр молодежных инициатив» 1-4 В течение года Заместитель директора  

Детский телефон доверия 1-4 В течение года Заместитель директора  

МБУ ДО «Дом детского творчества» 1-4 В течение года Заместитель директора  

11. Профориентация  
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В рамках программ дополнительного образования 

«Хореография», «Экспериментальная лаборатория»  

1-4 В течение года Педагоги дополнительного образования  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

1. Основные школьные дела    

Подготовка исследовательских, творческих проектов 

на конференцию «Шаг в будущее» (школьный этап) 

1-4 В течение года Руководители МО, учителя начальных 

классов 

Конкурс детских проектов «Мы гордость Родины», 

«Старт в науку», «Интеграция» 

1-4 Октябрь  Руководители МО, учителя начальных 

классов 

Конференция «Шаг в будущее» (школьный этап) 1-4 Апрель Руководители МО, учителя начальных 

классов 

Согласно плану мероприятий межрегионального 

Сетевого партнерства по образованию в интересах 

устойчивого развития на 2023-2024 учебный год 

1-4 В течение года Методист  

Согласно плану Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Югра – 

территория эколят» 

1-4 В течение года Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Предметные олимпиады (школьный этап) 1-4 В течение года Заместитель директора, учителя 

начальных классов 

Конкурсы, смотры, выставки согласно плану работы 

Департамента образования администрации города 

Нефтеюганска 

1-4 В течение года Заместитель директора, учителя 

начальных классов 

Выполнение еженедельных заданий, озвученных на 

церемонии поднятия флага РФ 

1-4 Еженедельно  Классные руководители  

2. Классное руководство    

Согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

1-4 В течение года  

 

Классные руководители  

3. Школьный урок    

Согласно индивидуальным планам учителей 

начальных классов и учителей-предметников 

1-4 В течение года  

 

Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

Решение метапредметных проектных задач  1-4 Октябрь, декабрь, 

март 

Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

Урок цифры 1-4 Октябрь, апрель  Учителя начальных классов 

4. Внеурочная деятельность    

Курс «Юным умникам и умницам» 2 Еженедельно Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

Курс «Хочу все знать» 4 Еженедельно Учителя начальных классов, учителя-

предметники 
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Курс «Развите функциональной грамотности» 1-4 Еженедельно Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

Курс «Цифровая среда» 4 Еженедельно Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

Курс «Моя первая экономика» 4 Еженедельно Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

Курс «Моя первая экология» 4 Еженедельно Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

5. Внешкольные мероприятия    

Городские турниры по шахматам  1-4 В течение года Учителя физкультуры 

Научная конференция молодых исследователей Шаг 

в будущее – 2023-2024 

1-4 Сентябрь Руководители МО 

Конкурс проектной деятельности ЗОЖ  Октябрь  Руководители МО 

Конкурс детских проектов «Мы гордость Родины», 

«Старт в науку», «Интеграция» 

1-4 Октябрь  Руководители МО 

Согласно плану мероприятий межрегионального 

Сетевого партнерства по образованию в интересах 

устойчивого развития на 2023-2024 учебный год 

1-4 В течение года Методист  

Согласно плану Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Югра – 

территория эколят» 

1-4 В течение года Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

Общероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура» (муниципальный, региональный этап) 

3-4 Январь-февраль Учителя физкультуры 

Акция «Я – гражданин России» 1-4 В течение года Заместитель директора 

Всероссиийская олимпиада школьников (ВРОШ) 1-4 В течение года Заместитель директора 

Конкурсы, смотры, выставки согласно плану работы 

Департамента образования администрации города 

Нефтеюганска 

1-4 В течение года Заместитель директора 

6. Предметно-пространственная среда    

Тематические выставки в холле, кабинетах. 

Демонстрация мероприятий в режиме заставок, 

презентаций, роликов на ТВ в фойе школы. 

Освещение мероприятий по школьному радио 

1-4 Согласно 

требованиям по 

необходимости 

Педагоги-организаторы  

7. Работа с родителями    

Родительские собрания  1-4 В течение года Классные руководители  

Привлечение к проведению мероприятий в качестве 

участников совместно с детьми 

1-4 В течение года Классные руководители  
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Привлечение к написанию исследовательских 

проектов совместно с детьми 

1-4 В течение года Классные руководители  

Привлечение к оформлению выставок, созданию 

роликов 

1-4 В течение года Классные руководители  

8. Самоуправление     

В рамках работы отрядов - Экоотряд, ЗОЖ, ЮИД, 

проектов РДДМ «Движение первых», «Орлята 

России» 

3-4 В течение 

года 

Педагоги-организаторы, ответственные за 

работу отрядов 

9. Профилактика и безопасность    

Вовлечение 100% учащихся во внеурочную 

деятельность, к решению олимпиадных заданий 

(школьный этап), проектных задач, участию в 

выставках.  

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

10. Социальное партнерство     

Согласно плану мероприятий межрегионального 

Сетевого партнерства по образованию в интересах 

устойчивого развития на 2023-2024 учебный год 

1-4 В течение 

года 

Методист  

Согласно плану Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Югра – 

территория эколят» 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, ответственный за 

работу «Экоотряда» 

МАУ «Центр молодежных инициатив» 1-4 В течение 

года 

Заместитель директора 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 1-4 В течение 

года 

Педагоги-организаторы 

11. Профориентация     

В рамках программы дополнительного образования 

«Экспериментальная лаборатория», секции по 

шахматам  

1-4 В течение года Педагоги дополнительного образования 

Трудовое  В рамках гражданского и экологического направления 

Эстетическое  В рамках духовно-нравственного направления 

 

 

 

 

 



2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО  

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся на уровне начального общего образования школы (далее Программа) 

составлена на основе Примерной программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся на уровне начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства 

и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование готовности детей к принятию и выполнению правил здорового образа жизни.  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 

и практической целесообразности 

1.Цель, задачи и результаты деятельности 

Цель программы - комплексное формирование 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.  

 Основные задачи программы: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

 пробудить у учащихся желание заботиться о своем здоровье, формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, своевременной 

смене учебной деятельности и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 
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 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания;  

 сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих психотропных веществ;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, согласно здоровьесберегающим условиям, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

Ожидаемые результаты: 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности, 

экологической культуры; 

- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека; 

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

-активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов базовых учебных 

действий (познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные), позволяющие 

сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, 

его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов общего 

образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся 

мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа 

жизни; 

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование 

ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную 

деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно: 
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- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, 

экологически грамотного питания; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, 

психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта 

для укрепления своего здоровья. 

2.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 

учреждения, запросы участников образовательных отношений 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая на 120 посадочных мест, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и комплексные обеды. Школьная столовая соответствует гигиеническим требованиям и 

нормативам СанПиН, оснащена необходимым оборудованием, мебелью. На основании документов, 

представленных родителями, приказом по школе утверждаются списки учащихся, поставленных на 

бесплатное льготное питание. Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы 

школы. 

В школе имеются 2 помещения, приспособленные под спортивный зал. В данных 

помещениях есть спортивные снаряды, необходимое спортивное оборудование и инвентарь (мячи 

– 20 шт., беговая дорожка – 1, скакалки – 50 шт., гимнастические палки – 30 шт.. гимнастическое 

бревно – 1 шт., щит баскетбольный – 2, мячи баскетбольные – 30 шт., мягкие модули). 

Медицинский кабинет, оснащен всем необходимым оборудованием (кушетка, ростомер, 

ширма, тонометр, медицинский столик со стеклянной крышкой: 

а) с набором прививочного инструментария 

б) со средствами для оказания неотложной помощи). 

Кроме медицинского кабинета в школе имеется стоматологический кабинет, прививочный 

кабинет.  

Деятельность медицинского кабинета направлена на:  

- оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи;  

- раннее выявление отклонений в состоянии здоровья;  

-создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, освещенность, 

мебель);  

- повышение эффективности психологической поддержки;  

- мониторинг здоровья учащихся. 

Создана и работает служба медико-психологического сопровождения: медико-психолого-

педагогический консилиум. 

2.Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья 

включает: 

http://www.bmt-medical.ru/medicinskaya-mebel/stoliki-medicinskie/
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамической паузы в 1-х классах между 2-м и 3-м уроками 

продолжительностью 40 минут;  

 проведение классными руководителями больших перемен при максимально 

использовании свежего воздуха, в подвижных играх; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и кружков с соблюдением интервала 45 минут от 

конца учебных занятий, создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, 

соревнований, «Веселых стартов», «Мама, папа. Я – спортивная семья»). 

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые: 

в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной 

работы 

Физическое 

воспитание 

школьников 

Вне уроков физкультуры: 

1) гимнастика до занятий; 

2) динамическая пауза 

3) подвижные перемены; 

4) физкультминутки 

(энергизаторы): 

 дыхательная 

гимнастика; 

 локальная гимнастика 

для различных частей тела; 

 элементы 

самомассажа; 

5) элементы 

валеологического 

образования в ходе 

уроков 

образовательного цикла. 

Проведение 1) Дней 

Здоровья 1 раз в 

полугодие, 

2) соревнования 

«Мама, папа, я - 

Спортивная семья» 

3) «Весёлые 

старты»  

В кружках и 

секциях: 

1) пропаганда 

занятий 

физкультурой и 

спортом 

3.Использование возможностей УМК 
1.На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление об экологических 

знаниях. Это разделы: «Здоровье и безопасность», «Ты и твое здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: 

«Что такое здоровье?», «Здоровье и питание», «Здоровье и осторожность», «Поговорим о вредных 

привычках», «Какие опасности подстерегают детей на дороге», «Если случилась беда», «Что нужно 

знать о болезнях», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

2.В учебном предмете «Физическая культура» весь материал учебников (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книг, 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. 

3.На уроках технологии обучающиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных занятиях. 

При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» 
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показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, 

а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации. Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально- эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает 

условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья подрастающего поколения. 

4.В учебном предмете «Английский язык» в учебниках ―English (2—4классы) содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию 

в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются 

вам лучше других. (2 кл.). Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot). Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры 

бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? 

(2 кл.). 

5.На уроках русского языка, родного (русского языка) и литературного чтения, литературного 

чтения на родном (русском) языке обучающиеся знакомятся с правилами культуры чтения и 

письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная 

осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы 

экологической направленности и о здоровом образе жизни. Формированию бережного отношения 

к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. 

6.На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, будут задачи с 

валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не только усваивает 

общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каждой 

задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за 

возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую энергию 

опасения в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися 

привычки здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у младшего 

школьника сложное психическое «новообразование» - ответственное отношение к здоровью. 

7.В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема экологической культуры, 

здоровьесбережения проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 

«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

4.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  

средствами урочной и внеурочной деятельности 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи 

и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход 

детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

В школе реализуются программы по внеурочной деятельности «Моя первая экология», 

«Югра – моё наследие», «Я – пешеход и пассажир», «ОФП (общефизическая подготовка) играем 

вместе», план работы Дружины юных пожарников, план работы Юных инспекторов движения. 

Программы направлены на формирование основ здорового образа жизни, развитие личности, 

осознающей свою сопричастность к природному и многонациональному культурному достоянию 

своего края; безопасность дорожного движения. Кроме этого, в школе проводятся часы здоровья по 

теме «Твое здоровье — в твоих руках!» – 1 раз в месяц; 

 классные часы по теме «Я выбираю здоровье!» – 1 раз в четверть; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

 организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в осенние и 

весенние каникулы. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме 

проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний включает:  

• проведение соответствующих лекций в рамках клуба начальных знаний (КНЗ для родителей). В 

2019-2020 учебном году будет приглашаться специалист-офтальмолог для беседы «Зрение младших 

школьников. Вред компьютерных игр», школьный медицинский работник - «Грипп и его 

профилактика»; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований: Дней здоровья, «Веселых стартов», 

«Мама, папа, я – спортивная семья»; 

• организацию выставок литературы в библиотеке, информационного стенда, школьных газет, 

разработку соответствующей страницы школьного сайта. 

Тематика общешкольных родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении. Режим дня в жизни школьника. 

2-й год. Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. 

(Полезные советы на каждый день). 

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Фестиваль «Успех года» (достижения учащихся и родителей). Итоговое собрание.  

Тематика консультативных встреч с родителями: 

1. Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

2. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

3. От чего зависит работоспособность младших школьников. 

4. Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

5. Профилактика близорукости. 

6. Профилактика нарушения осанки. 

7. Упражнения на развития внимания. 

8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

9. Упражнения на развитие логического мышления. 
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10. Предупреждение неврозов. 

 

3.Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий 

 по реализации программы 

№п\п Этапы Мероприятия 

1. Организационный Анализ состояния и планирование работы по:  

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе,  

сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

 организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями);  

 определению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа за год, а также возрастных 

особенностей детей. 

 Организация  

просветительской 

 работы  

 

1.Просветительско-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни:  

 внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

реализуются во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс;  

 беседы, групповые и индивидуальные консультации по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, соревнований, 

праздников и других активных мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей:  

 проведение лекций, консультаций; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-

методической литературы (школьная библиотека);  

 привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 Аналитический Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Формирование банка методических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий, классных часов 

оздоровительного и экологического направления.  
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4.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

Критерии Показатели Измерители 

1. Наличие желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью) 

Положительная динамика 

результативности по данному 

вопросу. 

Анкетирование 

Результаты медицинских 

осмотров 

2. Установка на правильное 

(здоровое) питание. 

Положительная динамика 

результативности по данному 

вопросу 

Наблюдение за питанием в 

школе. 

Положительная динамика 

охвата учащихся горячим 

питанием 

3.Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Положительная динамика 

числа, занимающихся в 

спортивных кружках и 

секциях. 

Анкетирование, наблюдение. 

Анализ работы кружков, 

секций. 

Анализ результативности 

спортивных соревнований 

различных уровней 

4. Значение негативных 

факторов риска здоровью 

школьников (сниженная 

двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные 

вещества, инфекционные 

заболевания). 

Положительная динамика 

результативности по данному 

вопросу 

Анкетирование. Увеличение 

количества участников 

акций, мероприятий по 

данной тематике. 

5. Формирование навыков 

эмоциональной разгрузки, 

позитивного 

коммуникативного общения. 

Отрицательная динамика 

конфликтных ситуаций, 

обращений к психологам по 

депрессивно-стрессовым 

ситуациям 

Наблюдение 

Тестирование 

6. Формирование 

экологической культуры 

Устойчивое положительное 

отношение к природе, 

человеку окружающему миру 

Наблюдение  

Анкетирование 
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2.4.1. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обучающихся 

и их родителей (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 

здоровью. Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений обучающихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое 

обследование функциональной готовности (уровень физического развития и физической 

подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП НОО. 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- требований к воздушно-тепловому режиму; 

-требований к водоснабжению и канализации; 

-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

-требований к организации учебного процесса; 

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

-требования к организации питания; 

-требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными партнерами 

школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации работы по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития 

здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни школьников. 

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (методические 

семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских работников, 

методистов, обмен опытом с другими школами, дистанционное обучение, самообразование). 

 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы формирования 

здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Здоровьесберегаю

щая 

инфраструктура 

ОУ  

- Контроль санитарного состояния 

помещений, освещенности, режима 

проветривания, соответствие мебели 

росто-возрастной норме. 

Август-

сентябрь  

Директор 

Заместитель 

директора по АХР, 
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- Организация горячего питания и 

контроль состояния питания. 

- Контроль за организацией питания, 

санитарным состоянием пищеблока. 

Осмотр сотрудников, ведение 

необходимой документации. 

- Контроль санитарно-

эпидемиологического режима в школе. 

- Контроль физического воспитания 

детей. Посещение уроков физкультуры, 

ритмики. 

- Контроль за соблюдением воздушно-

теплового режима во время учебного 

процесса (режим проветривания, 

прогулки). 

- Контроль за психологическим 

состоянием детей во время проведения 

занятий в период адаптации в 1-х 

классах; осанкой, проведением 

физкультминуток, гимнастики для рук и 

глаз и др. 

- Контроль за составлением расписания. 

- Контроль за состоянием здоровья 

педагогического и технического 

персонала (медицинский осмотр и 

наличие допуска к работе). 

- Контроль за соблюдением 

требований СанПиН. 

- Выявление категорий детей, 

нуждающихся в дотационном 

питании. 
- Реализация программ 

профилактических осмотров и 

иммунизации. 

- Контроль текущего состояния здоровья. 

заместитель 

директора по УВР,  

Педагог-психолог, 

Мед. работник 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

- организация уроков физической 

культуры на свежем воздухе при 

благоприятных погодных условиях;  

- организация уроков физической 

культуры на лыжах в зимнее время года 

с 1 по 4 класс; 

- организация утренних зарядок и 

спортивных мероприятий в рамках 

работы оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей; 

- система спортивно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного года 

(«Дни здоровья», «Веселые старты», 

соревнования, эстафеты, спортивные 

игры, конкурсы, состязания и др.); 

- организация декады «За здоровый образ 

жизни»; 

- участие в «Президентских 

состязаниях»;  

- организация динамических пауз, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

В течение 

года 

 

Декабрь-

март 

 

 

Ноябрь, 

март  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Февраль 

По 

графику 

заместитель 

директора по УВР,  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Учителя ФК 

Педагог-организатор 
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способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- участие в городской 

спартакиаде школьников «Здоровье». 

В течение 

года 

 

По 

графику 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся  

Методические мероприятия: 

- Педагогический совет с обсуждением 

вопросов использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном пространстве школы (1 

раз в год). 

- Методическая декада учителей по теме 

«Создание здоровьесберегающей среды 

на уроке и во внеурочной деятельности» 

(1 раз в год). 

- Заседание методического объединения 

учителей начальных классов с 

обсуждением здоровьесберегающих 

технологий и возможности их внедрения 

в учебный процесс (1 раз в год).  

Организационно-педагогические 

мероприятия:  

- Адаптационный период 1-х классов, 

главной целью курса адаптации является 

душевное здоровье, эмоциональное 

благополучие как условие успешности 

учебной деятельности. 

- Проведение уроков, проведение 

внеклассных мероприятий по вопросам 

сохранения здоровья, соблюдения 

личной гигиены. 

- Проведение уроков, внеклассных 

мероприятий с использованием 

динамических пауз, физкультминуток, 

гимнастики для глаз, прогулок на свежем 

воздухе (в группе продленного дня, 

уроках физической культуры). 

- Продолжительность урока - 35 минут 

(для 1-х классов), с обязательным 

проведением двух физкультминуток по 

1,5-2 минут каждая, с использованием 

дозирования времени на задания.  

- Инструктажи по технике безопасности, 

ведение журнала инструктажей по ТБ. 

Контрольные мероприятия:  

- Контроль «Эффективность учебной 

деятельности обучающихся 1-х классов в 

период адаптации, соблюдение 

САНПиНов» ВШК с целью контроля 

организации учебной деятельности.  

- Мониторинг успешности учебной 

деятельности обучающихся 1-х классов. 

- Психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся 1-ых классов.  

- Контроль режима учебных занятий, 

расписания уроков, интенсивности 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь

-октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

  

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Сентябрь

-декабрь 

В течение 

Директор 

Директор 

Заместитель 

директора по АХР, 

заместитель 

директора по УВР,  

Педагог-психолог, 

Педагог-

организатор,  

Мед. работник 

 

Учителя 

Классные 

руководители 

Учитель физической 

культуры 
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учебной нагрузки, методик обучения, 

соблюдение гигиенических требований. 

- Посещение уроков администратором 

входит в план ВШК. 

года 

По плану 

ВШК 

 - организация участия в городской 

программе «Здоровье и развитие 

молодежи»; 

- организация работы оздоровительно- 

лагеря с дневным пребыванием детей; 

- использование учебно-методического 

комплекта «Все цвета, кроме черного». 

- знакомство с пособием для 

педагогов и родителей «Организация 

педагогической профилактики 

вредных привычек среди младших 

школьников».  

В течение 

года 

 

По 

графику 

 

Июнь 

В течение 

года 

Октябрь 

 

заместитель 

директора по УВР,  

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Учитель физической 

культуры 

 

Просветительская 

работа с 

родителями  

- Организация сотрудничества с центром 

семейной медицины, центром 

«Альтернатива». 

- Организация лекций по профилактике. 

- Привлечение родителей для участия во 

внеурочных классных мероприятиях 

(Спортивные соревнования, 

посвященные Дню защитника 

Отечества). 

Родительские собрания.  

 

Организация родительского всеобуча.  

Беседы с родителями совместно со 

специалистами социально-

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Веста» 

Индивидуальные беседы с классным 

руководителем. 

Индивидуальные консультации 

психолога. 

Индивидуальные беседы с заместителем 

директора по УВР, с директором. 

Индивидуальные беседы с инспектором 

ОДН. 

Индивидуальные консультации учителя-

логопеда. 

Индивидуальные консультации врача-

педиатра 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР,  

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Учитель физической 

культуры 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Пояснительная записка 
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся…» и «достижения 

планируемых результатов ООП НОО». 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП), коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих 

при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырехлетнего начального обучения. 

В числе этих проблем: 

1. преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности: 

2. неготовность к школьному обучению; 

3. низкая познавательная и учебная мотивации; 

4. неуспеваемость; 

5. овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

6. коммуникативные проблемы; 

7. эмоциональные нарушения поведения; 

8. психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

9. имеющих проблемы в обучении: 

10. несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

11. негативные тенденции личностного развития; 

12. дезадаптация в школе; 

13. развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в процессе своей 

педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке специальных мер, 

способствующих их разрешению. 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы 

всеми обучающимися, а также системы комплексной помощи в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования детям с трудностями обучения и стимулирование 

школьников с высоким уровнем обучаемости. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать образовательные потребности детей с особыми 

возможностями обучения и развития посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

1 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации к школе. 
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2 Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми возможностями обучения и 

развития основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

3 Выявление учащихся, нуждающихся в помощи специалистов (психолога, логопеда). 

4 Разработка и организация индивидуальных или групповых занятий для данной категории 

детей. 

5 Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с учётом особенностей развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

6 Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; воспитание у 

каждого ребёнка уверенности в своих силах. 

7 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

учащихся с особыми образовательными возможностями. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным 

особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 

склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 

развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права 

интересы детей. 

Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная 

система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 

Программа коррекционной деятельности позволяет каждому члену педагогического 

коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, 

особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа позволяет оценить 

усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Категории детей с особыми возможностями обучения и развития, для которых разработана 

данная программа: 

1. дети соматически ослабленные: часто болеющие или имеющие хронические 

заболевания; 

2. дети с низкими адаптационными возможностями; 

3. дети с неглубокими нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; 

4. дети со сниженными интеллектуальными способностями; 

5. дети с дефицитом внимания и низким уровнем самоконтроля; 

6. дети с нарушениями в письменной и устной речи; 

7. дети психологически неготовые к школьному обучению; 
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8. дети социально запущенные. 

Основные направления коррекционной деятельности  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с особыми 

образовательными возможностями, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы. 

Проводится с целью выявления проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определения 

их причин. 

Включает: 
1. своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

2. раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

3. комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: 

4. изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

5. изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

6. изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с особыми 

возможностями обучения и развития; 

7. изучение мотивационной сферы; 

8. определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с особыми 

образовательными возможностями, выявление его резервных возможностей; 

9. системный разносторонний контроль специалистов (психолог, логопед) за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

10. анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического 

и 

психического 

здоровья 

детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся. 

сентябрь классный 

руководитель 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика. 

определение 

уровня 

актуального 

развития, 

прогноз 

школьных 

трудностей. 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

при приеме 

документов 

в 1 класс 

(апрель- 

август) 

заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

Углубленная 

диагностика  

Получение 

объективных 

сведений об 

Обследование. 

Заполнение 

диагностических 

сентябрь - 

октябрь 

педагог-

психолог 
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обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

документов 

специалистами 

(протокола 

обследования) 

Анализ 

полученных 

результатов 

 

Создание 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  

Подбор 

коррекционно-

развивающей 

программы. 

Рекомендации 

родителям по 

выбору 

дополнительных 

образовательных 

программ 

октябрь -

ноябрь 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

особенностях 

личности, уровня 

знаний по 

предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики и 

психологического 

представления 

сентябрь - 

октябрь 

 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию отдельных индивидуальных психо-

физиологических особенностей детей с особыми образовательными возможностями в условиях 

школы; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). Проводится также с целью повышения уровня 

общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и обучения (по 

необходимости). 

Включает: 
1. выбор оптимальных для развития учащихся данного типа коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с их особыми образовательными 

возможностями и потребностями; 

2. организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения: 

3. развитие высших психических функций; 

4. развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

5. системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

6. социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей, требующих 

особого внимания 

Планы, 

программы 

 

Разработка индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка воспитательной 

программы работы с классом и 

индивидуальной 

воспитательной программы для 

детей, требующих особого 

внимания. 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

в 

течение 

года 

классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическую 

помощь детям, 

требующих особого 

внимания 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционно-развивающей 

работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Рекомендации для классных 

руководителей и родителей 

(законных представителей) 

4.Проведение коррекционно-

развивающих занятий. 

5.Отслеживание динамики 

развития ребенка 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

работе с детьми Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

в 

течение 

года 

учителя-

предметники, 

медицинский 

работник, 

социальный 

педагог 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с особыми 

возможностями обучения и развития и их семей специалистами (психологом, логопедом) по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащимися. 

Включает: 
1. выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с особыми образовательными возможностями, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

2. консультирование специалистами (психологом, логопедом) педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся данной 

категории; 
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3. консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с особыми возможностями обучения и развития. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

специалисты 

ПМПк 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

специалисты 

ПМПк 

Консультирование 

родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение 

года 

специалисты 

ПМПк 

 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса учащимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Включает: 
1. различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с особыми образовательными возможностями; 

2. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др. 

Информационные 

мероприятия 

в 

течение 

года 

специалисты 

ПМПк 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей, требующих 

особого внимания 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

в 

течение 

года 

специалисты 

ПМПк 
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Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и 

их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы 

Механизм реализации программы 
Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья обучающиеся индивидуально 

Индивидуальные коррекционные занятия 

педагога-психолога, учителей.  

Участие во внеурочной жизни класса. 

Дети с неглубокими нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения 

Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы 

и произвольности. 

Дети со сниженными интеллектуальными 

способностями 

Индивидуальный и дифференцированный подход 

на уроках. 

Занятия по коррекции познавательных процессов. 

Дети-инвалиды Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы. 

Дети с нарушениями в письменной и устной 

речи 

Логопедические занятия. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с особыми образовательными возможностями специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие включает: 

1) комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов (психолога, логопеда); 

2) многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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3) составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов школы — 

это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, методические 

объединения, круглый стол, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

1. сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

особыми образовательными возможностями (психолого-педагогический центр реабилитации и 

коррекции развития); 

2. сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями; 

3. сотрудничество с родительской общественностью (школьный и городской родительские 

комитеты). 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение. 
1. обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

2. обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

3. учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

4. использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, мультимедийных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

5. использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; 

6. дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

7. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

8. обеспечение участия всех детей в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
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необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 
Реализация программы коррекционной работы должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки 

в рамках обозначенной темы (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинские работники). Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности отвечает квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел Программы определяет общие рамки организации 

образовательного процесса и механизмы реализации ООП, содержит учебный план, план 

внеурочной деятельности и систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Учебный план — нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373. 

3. Федеральная образовательная программа начального общего образования, 

утверждённая приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 

115. 

7. Письмо Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-327 «О направлении информации». 

8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации». 

9. Письмо Минобразования Энской области от 22.03.2023 № 401-01-100-1564/21 «О 

направлении методических рекомендаций». 

10. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Начальная школа № 15». 

Учебный план приведён в соответствие с федеральным учебным планом федеральной 

образовательной программы начального общего образования, утверждённой приказом 

Минпросвещения от 16.11.2022 № 992. 

В связи с тем, что в МБОУ «Начальная школа № 15»с 2023/2024 учебного года осваивать 

ООП НОО по ФГОС второго поколения будут только 3-и и 4-е классы, учебный план фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по 

классам и учебным предметам только для 3–4-х классов. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 3 федеральной 

образовательной программы начального общего образования, утверждённой приказом 

Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. Вариант № 3 предназначен для образовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из 

языков народов России в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за 

четыре года — 3039 часов. 



 

 

191 

 

При этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня для 3–4-х классов не 

превышает пяти уроков. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель в 3–4-х классах — 34 недели. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величины недельной образовательной 

нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21: в 3–4-х классах — 23 часа в неделю. 

В соответствии с федеральным учебным планом при проведении занятий по родному языку 

и по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы. 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение» 
В предметной области изучаются учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение». В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 24.09.2022 № 

371-ФЗ реализация учебных предметов предусматривает непосредственное применение 

федеральных рабочих программ. Количество часов на предметы указано в соответствии с 

федеральными учебными планами федеральной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 №372. 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
В соответствии с пунктом 19.3 ФГОС НОО учебный план обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучаются 

учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

3. «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объёме 4 часа в 

неделю. Изучение информатики на уровне начального общего образования осуществляется в 

рамках других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

4. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все 

обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет 

представлен в объёме 2 часа в неделю. 

5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объёме 2 

часа в неделю.  

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 24.09.2022 № 

371-ФЗ реализация учебного предмета предусматривает непосредственное применение 

федеральной рабочей программы учебного предмета «Окружающий мир». Количество часов на 

предмет указано в соответствии с федеральными учебными планами федеральной образовательной 

программы начального общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения от 

18.05.2023 № 372. 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 



 

 

192 

 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объёме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей 

(законных представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы светской 

этики». 

7. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объёме 1 час в неделю. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального общего 

образования включает тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объёме 1 час в неделю. 

8. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объёме 1 час в 

неделю. Программа учебного предмета «Технология» на уровне начального общего образования 

включает тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

9. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объёме 2 

часа в неделю. Третий час физической культуры реализуется за счет часов внеурочной деятельности 

и за счет посещения обучающимися спортивных секций. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
В учебном плане для 4 класса нет часов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Формы промежуточной аттестации 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372, и «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» МБОУ «Начальная школа № 15». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная оценка, 

которая фиксирует достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий. По учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» 

промежуточная оценка выставляется с учетом степени значимости отметок за тематические 

проверочные работы. 

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Четвертная промежуточная аттестация достижения предметных результатов 

образования, проводится по итогам отчетных периодов, четверть или полугодие, на основе: 

результатов текущего контроля (среднее арифметическое накопленных текущих оценок); 

тематического контроля (с учётом степени значимости отметок за тематические контрольные 

работы). 

Годовая промежуточная аттестация достижения предметных результатов образования, 

проводится по итогам учебного года на основе: 

результатов четвертной промежуточной аттестации (среднее арифметическое четвертных 

оценок); 

итогового тематического контроля (учёт результата выполнения письменной или устной 

контрольно-оценочной процедуры по итогам учебного года, с учётом степени значимости отметок). 

Годовая промежуточная аттестация 
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Годовая промежуточная аттестация проводится с 15 апреля по 8 мая текущего учебного года без 

прекращения учебного процесса. 

Промежуточная аттестация достижения предметных результатов образования для учащихся 

за четверть и год может проводиться в следующих формах: 

 письменная проверка: диагностическая работа, тест, контрольная работа, диктант, 

изложение, сочинение и прочее; 

 устная проверка: устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм проверок; 

 всероссийская проверочная работа; 

 комплексная работа на метапредметной основе;  

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов представлены в таблице. 

Классы Учебные предметы Форма 

4-й Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

4-й Литературное чтение Работа с текстом 

4-й Родной (русский) язык Диагностическая работа 

4-й Литературное чтение на родном (русском) языке Собеседование 

4-й Иностранный язык (английский) Тестовая работа 

4-й Математика  Контрольная работа 

4-й Окружающий мир Диагностическая работа 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тест 

4-й Основы религиозных культур и светской этики Собеседование 

 

Учебный план НОО МБОУ «Начальная школа № 15» (ФГОС-2009)  

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы 
Всего 

3 4 

Обязательная часть 
Количество часов в неделю  

/ в год 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/170 5/170 10/340 

Литературное чтение 4/136 3/102 7/238 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5/17 0,5/17 1/34 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5/17 0,5/17 1/34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
2/68 2/68 4/136 
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Математика и 

информатика 
Математика 4/136 4/136 8/272 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 4/136 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
— 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 2/68 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 2/68 

Технология Технология 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68 4/136 

Итого 22/748 23/782 45/1530 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1/34 — 1/34 

Развитие речи 1/34 — 1 

 

Гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся 

Классы 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) <*> 

Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) 

<**> 

  при 6-дневной 

неделе, не более 

при 5-дневной 

неделе, не более 

Независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 

1 - 21 10 

2 - 4 26 23 10 

Примечание: 

* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

3.1. Годовой учебный план начального общего образования 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год1 Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык 
и литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 
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Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 
- - 17 17 34 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке - - 17 17 34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики - - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 
Итого: Обязательная часть 660 748 748 782 2938 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 
и литературное чтение 

Развитие речи - 34 34 - 68 

Физическая культура Физическая культура 33 - - - 33 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 102 

Итого по УП 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 693 782 782 782 3039 

 

3.2. Недельный учебный план начального общего образования 

 (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 
и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык - - - 0,5 0,5 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке - - - 0,5 20,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 



 

 

196 

 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: Обязательная часть 20 20 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 
и литературное чтение Русский язык - 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 1 - - - 1 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Итого по УП 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 21 23 23 23 90 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
Цель внеурочной деятельности: Создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей, создание условий для многогранного развития самоопределения и 

самореализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  
Задачи внеурочной деятельности:  
1. Осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как 

механизма обеспечения полноты и целостности образования.  
2. Способствовать личностному становлению учащихся.  
3. Способствовать развитию творческих способностей учащихся, предоставить им 

возможность реализации в различных видах деятельности. 
4. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения.  
5. Проводить организационную и психолого-педагогическую подготовку учащихся 

(обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе); 
6. Оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  
7. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура, здоровье).  
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в 1-4 классах в образовательном учреждении. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся.  
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 
определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 
деятельности, сформировано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 
представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких как 
олимпиады, соревнования, конкурсы, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, турниры, поисковые и научные исследования, различные 
виды практик (языковая, коммуникативная, исследовательская, игровая и т. д.).  

При организации внеурочной деятельности учащихся используются как возможности 
образовательного учреждения, так и учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта города.  

Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная (на основе оптимизации 
всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, которая предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, педагог-
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организатор, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  
Внеурочная деятельность в МБОУ «Начальная школа № 15» организуется по 5 

направлениям развития личности: 
 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 
ребенка, формирование физически здорового 
человека, формирование мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 
прекрасного, творческих способностей, 
формирование коммуникативной и общекультурной 
компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 
формирование гражданской ответственности, 
чувства патриотизма, формирование позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, религии 
своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 
способствование формированию мировоззрения, 
эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 
истина, целеустремленность, социально- значимой 
деятельности 

 
Занятия проводятся преимущественно с группой детей, сформированной на базе класса, с 

учётом выбора родителей (законных представителей), по отдельно составленному расписанию в 

расчёте 1- 2 занятия с группой в день непосредственно в школе. Продолжительность занятий 
внеурочной деятельности составляет (1 классы – 35 минут, 2-4 классы – 40 минут).  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются согласно утвержденному годовому 

календарному графику школы на 2020-2021 учебный год на 33 учебные недели (1 классы), 34 
учебные недели (2-4 классы).  

Организацию внеурочной деятельности осуществляют: администрация школы, классные 
руководители, специалисты службы ППМС помощи, педагоги- организаторы и педагоги школы.  

Координирующую роль в реализации модели внеурочной деятельности выполняет 
классный руководитель.   

Таким образом, план внеурочной деятельности в начальной школе обеспечивает введение 

действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и направления внеурочной деятельности. 

Годовой план внеурочной деятельности 

Направления 

развития личности 

Внеурочные курсы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 33 34 34 34 

«Социокультурные 

истоки» 

33 34 34 34 

Социальное 

«Клуб по переписке»   34  

«Моя первая экология»    34 

«Моя первая экономика»    34 

Общеинтеллектуальное 

«Юным умникам и 

умницам» 

 34   

«Математическая 

функциональная 

грамотность» 

33 34 34 34 

«Занимательный 

английский» 

 34 34 34 

«Хочу всё знать»    34 

Спортивно-

оздоровительное 

«ОФП: играем вместе»    34 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

  34  

«Спортивное поколение»  34   

Общекультурное 

«Серебряный колокольчик 

(хор)» 

66 68 68 68 

«Читательская 

функциональная 

грамотность» 

33 34 34 34 

«Цифровая среда»    34 

Максимально допустимое количество часов 1350 часов за курс начального общего 

образования 
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Недельный план внеурочной деятельности 

Направления 

развития личности 

Внеурочные курсы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 1 1 1 

«Социокультурные 

истоки» 

1 1 1 1 

Социальное 

«Клуб по переписке»   1  

«Моя первая экология»    1 

«Моя первая экономика»    1 

Общеинтеллектуальное 

«Юным умникам и 

умницам» 

 1   

«Математическая 

функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 

«Занимательный 

английский» 

 1 1 1 

«Хочу всё знать»    1 

Спортивно-

оздоровительное 

«ОФП: играем вместе»    1 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

  1  

«Спортивное поколение»  1   

Общекультурное 

«Серебряный колокольчик 

(хор)» 

2 2 2 2 

«Читательская 

функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 

«Цифровая среда»    34 

Итого за класс 0-10 0-10 0-10 0-10 

 

Внеурочная деятельность составляет не более 1350 занятий за 4 года, отводимых на 

обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей, интересов 

образовательного учреждения. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определено 

организацией самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации основной образовательной программы на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

 

3.3. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график ежегодно составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий муниципального образования «город Екатеринбург» и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (полугодий); сроки 

и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций (Приложение № 5). 

 

  



3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы начального общего образования выступает в 

качестве организационного механизма реализации ООП НОО. 

Календарный план воспитательной работы, представленный в данном разделе, является 

структурным компонентом ООП НОО, а не самостоятельным локальным актом. 

Данный календарный план воспитательной работы имеет статус примерного календарного 

плана воспитательной работы Учреждения и составлен на 1 год. 

Календарный план воспитательной работы Учреждения ежегодно разрабатывается на основе 

примерного календарного плана воспитательной работы данного раздела с учетом: 

советов родителей (законных представителей); 

региональных и этнокультурных традиций; 

плановых мероприятий муниципального образования «город Нефтеюганск»; 

международных юбилейных и памятных дат России. 

Излагается в Приложении № 6. 

Календарный план воспитательной работы для обучающихся 1 – 4 классов, реализующих 

ФГОС НОО, формируется в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СанПиН 

2.4.3648-20). 
 



 

Календарный план воспитательной работы 

Таблица 

Направления  События Классы Сроки Ответственные 
Г

р
а
ж

д
а
н

ск
о
е 

П
а

т
р

и
о
т
и

ч
ес

к
о
е 

1. Основные школьные дела 

Церемония поднятия флага РФ и исполнение гимна РФ 1-4 Еженедельно  Заместитель директора, педагоги-

организаторы 

Общешкольные линейки по итогам недели, четверти с 

вручением кубка «Лучший класс по итогам недели, 

четверти» 

1-4 Постоянно Педагоги-организаторы 

Участие во Всероссийской акции «Мы – граждане 

России!» 

1-4 В течение года Заместитель директора, классные 

руководители 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 Сентябрь  Педагог-организатор, 

ответственный за БДД 

Акция «В свете знаний» 1-4 Сентябрь Заместитель директора, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом - акция 

«Свеча памяти» 

1-4 Сентябрь Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Школьный конкурс художественного чтения "Живи и 

процветай, родной язык!" в рамках 15-ого городского 

юбилейного фестиваля детского и юношеского 

творчества "Созвездие юных талантов Нефтеюганска" 

1-4 Сентябрь Библиотекарь, классные 

руководители 

Посвящение в пешеходы 1-е Октябрь  Педагог-организатор, 

ответственный за БДД 

Посвящение в первоклассники 1-е Октябрь Педагоги-организаторы 

День народного единства 1-4 Ноябрь Заместитель директора, педагоги-

организаторы 

День Неизвестного Солдата 1-4 Декабрь Заместитель директора, классные 

руководители 

День снятия блокады Ленинграда 1-4 Январь  Заместитель директора, педагоги-

организаторы 

День защитника Отечества (День воинской славы) 1-4 Февраль Педагоги-организаторы, классные 

руководители 
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День космонавтики, Международный день полета 

человека в космос 

1-4 Апрель Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

1 мая – Праздник Весны и Труда  1-4 Май Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции "Георгиевская 

ленточка" 

1-4 Апрель - май  Заместитель директора, педагоги-

организаторы 

Организация и участие в онлайн проекте «Чтение стихов 

о Великой победе в исполнении юнармейцев 

1-4 Май  Библиотекарь, классные 

руководители 

2. Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

1-4 В течение года  Классные руководители 

Проведение классных часов «Беседа с ветераном» 1-4 В течение года  Классные руководители 

Уроки мужества 1-4 Апрель-май Классные руководители 

Уроки патриотического воспитания «Дети – детям» 1-4 В течение года Классные руководители 

3. Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных 

классов и учителей-предметников 

1-4 В течение года  Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Акция «Читаем книги о Великой Отечественной войне 

всей Югрой» в рамках учебного курса – Литературное 

чтение 

1-4 Февраль, апрель, 

май  

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Организация и участие в выставке рисунков «Военная 

тема в изобразительном искусстве» в рамках учебного 

курса – ИЗО, музыка 

1-4 Апрель – май  Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

4. Внеурочная деятельность 

Курс «Разговоры о важном» 1-4 Еженедельно Классные руководители 

5. Внешкольные мероприятия 

Городская профилактическая акция «Помни каждый 

пешеход, для тебя есть переход!» 

1-4 Сентябрь  Педагог-организатор, 

ответственный за БДД 

Участие в городском конкурсе художественного чтения 

"Живи и процветай, родной язык!" в рамках 15-ого 

городского юбилейного фестиваля детского и 

юношеского творчества "Созвездие юных талантов 

Нефтеюганска" 

1-4 Сентябрь Библиотекарь, классные 

руководители 
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Участие во Всероссийской акции «Добрая суббота», 

посвященной Дню Победы 

1-4 Май Заместитель директора, педагоги-

организаторы 

Участие в акции «Ветеран живет рядом» 1-4 В течение года Заместитель директора, классные 

руководители  

Проведение флешмоба в социальных сетях, в котором 

представители разных национальностей (по 

возможности в национальных костюмах) рассказывают 

о своих родственниках – ветеранах, участвовавших в 

Великой Отечественной войне. Формат проведения – 

размещение видеороликов в социальных сетях 

«Инстаграм», «ВКонтакте» с хэштэгами #Югразамир, 

#ЮграПобеда, #ВеликаяПобеда 

1-4 Апрель-май  Педагоги-организаторы 

Участие в региональном этапе конкурса «Моя семейная 

реликвия»  

1-4 Апрель – июнь Руководители МО 

6. Предметно-пространственная среда 

Оформление внешнего вида, холла, музыкального зала 

символикой РФ, округа, города 

 Постоянно Педагоги-организаторы 

Звучание и исполнение гимна РФ  Еженедельно Педагоги-организаторы 

День Героев Отечества   Декабрь  Педагоги-организаторы 

Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» 1-4 Май  Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Организация на базе школьной библиотеки выставки 

военно-патриотической тематики 

 В течение года Библиотекарь  

7. Работа с родителями 

Акция «Единый день патрулирования»  1-4 Сентябрь  Педагог-организатор, 

ответственный за БДД 

Участие во всероссийской акции «Диктант Победы» 1-4 По плану  Заместитель директора 

Участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк" 1-4 Май Заместитель директора 

Участие во Всероссийской акции «Посылка солдату» 1-4 В течение года Заместитель директора 

8. Самоуправление 

По отдельному плану работы отрядов ЮИД, Волонтеры 

Победы, РДШ 

3-4 В течение года Педагоги-организаторы, 

ответственные за работу отрядов 

9. Профилактика и безопасность 
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В рамках программ «Правовая культура младших 

школьников», «Формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних» 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Согласно Плану профилактических мероприятий 

(Приложение 18 к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска) 

1-4 В течение года Социальный педагог 

10. Социальное партнерство 

Рейдовые мероприятия в рамках оперативно-

профилактических мероприятий "Подросток" совместно 

с сотрудниками ОДН 

1-4 В течение года Социальный педагог 

Уроки ОБЖ совместно с сотрудниками МЧС 1-4 В течение года Заместитель директора по 

безопасности 

Уроки и акции по БДД совместно с сотрудниками 

ГИБДД 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

ответственный за БДД 

11. Профориентация 

День гражданской обороны МЧС России  1-4 Октябрь Классные руководители 

День спасателя Российской Федерации 1-4 Декабрь  Классные руководители 

Э
к

о
л

о
г
и

ч
ес

к
о
е
 

 

1. Основные школьные дела 

Согласно плану мероприятий межрегионального 

Сетевого партнерства по образованию в интересах 

устойчивого развития на учебный год 

1-4 В течение года Методист 

Согласно медиа-плану формирования ответственного и 

гуманного отношения к животным 

1-4 В течение года Заместитель директора  

Согласно плану Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Югра – 

территория эколят» 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Праздник «Осенины» 1-4 Сентябрь Педагоги-организаторы, учителя 

физкультуры 

Акция по сбору макулатуры «Сохраним леса!» 1-4 Сентябрь, 

февраль, апрель 

Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 
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Проект «Сдавайте батарейки в Югре» 1-4 В течение года  Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Акция «Добрые крышечки» 1-4 В течение года Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Посвящение в эколята 1-е Октябрь  Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

День защиты животных 1-4 Октябрь Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Акция по сбору кормов для животных приютов 1-4 В течение года Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Субботники «Земля наш общий дом» 1-4 Сентябрь, апрель-

май 

Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Акция «Школьная клумба» 1-4 Февраль, май Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

2. Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

1-4 В течение года  Классные руководители  

Всероссийский урок Тигра 1-4 Сентябрь  Руководители МО 

3. Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных 

классов и учителей-предметников 

1-4 В течение года  Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Решение проектных задач экологической 

направленности 

1-4 Октябрь, декабрь, 

март 

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

4. Внеурочная деятельность 

Курс «Разговоры о важном» 1-4 Еженедельно Классные руководители 

Курс «Моя первая экология» 4-е Еженедельно Учителя-предметники 

5. Внешкольные мероприятия 
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Согласно плану мероприятий межрегионального 

Сетевого партнерства по образованию в интересах 

устойчивого развития на учебный год 

1-4 В течение года Методист  

Согласно плану Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Югра – 

территория эколят» 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Акция по сбору макулатуры «Сохраним леса!» 1-4 Сентябрь, 

февраль, апрель 

Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Проект «Сдавайте батарейки в Югре» 1-4 В течение года  Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Акция «Добрые крышечки» 1-4 В течение года Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Всероссийский экологический конкурс 

«#Яделаючистымгород» 

1-4 Сентябрь-октябрь Методист  

Акция по сбору кормов для животных приютов 1-4 В течение года Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

6. Предметно-пространственная среда 

Оформление холла символикой Всероссийского 

природоохранного социально-образовательного проекта 

«Югра – территория эколят» 

 Постоянно Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Исполнение гимна Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Югра – 

территория эколят» 

 В течение года Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

7. Работа с родителями 

Акция по сбору макулатуры «Сохраним леса!» 1-4 Сентябрь, 

февраль, апрель 

Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Проект «Сдавайте батарейки в Югре» 1-4 В течение года  Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 
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Акция «Добрые крышечки» 1-4 В течение года Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Акция по сбору кормов для животных приютов 1-4 В течение года Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Субботники «Земля наш общий дом» 1-4 Сентябрь, апрель-

май 

Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Акция «Школьная клумба» 1-4 Февраль, май Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

8. Самоуправление 

По отдельному плану работы отряда «Экоотряд»  4-е В течение года Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

9. Профилактика и безопасность 

В рамках летнего оздоровительного лагеря 

экологической направленности «Дети Земли» 

1-4 Летние каникулы Заместитель директора, начальник 

лагеря 

10. Социальное партнерство 

Согласно плану мероприятий межрегионального 

Сетевого партнерства по образованию в интересах 

устойчивого развития на учебный год 

1-4 В течение года Методист  

Согласно плану Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Югра – 

территория эколят» 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

11. Профориентация 

День эколога  1-4 Июнь Классные руководители  

Д
у
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о
е 1. Основные школьные дела 

Организация участия в открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» 

1-4 В течение года Классные руководители  

Организация и проведение духовно-нравственных 

встреч со священнослужителем Нефтеюганского 

благочиния Иереем Павлом Вербицким 

3-4 Октябрь, декабрь, 

март 

Заместитель директора  
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День пожилых людей 1-4 Октябрь  Классные руководители 

День Учителя 1-4 Октябрь Педагоги-организаторы 

День отца 1-4 Октябрь Классные руководители 

День народного единства 1-4 Ноябрь  Педагоги-организаторы 

Международный день инвалидов 1-4 Декабрь Классные руководители 

Новый год 1-4 Декабрь Педагоги-организаторы 

Рождество Христово 1-4 Январь  Классные руководители  

Международный женский день 1-4 Март Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры 1-4 Май Библиотекарь, классные 

руководители 

Международный день защиты детей 1-4 Май-июнь Педагоги-организаторы, классные 

руководители  

2. Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

1-4 В течение года  Классные руководители 

3. Школьный урок 

В рамках программы «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

4 В течение года  Учителя-предметники 

В рамках учебных курсов Литературное чтение, ИЗО, 

музыка 

1-4 В течение года  Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

4. Внеурочная деятельность 

Курс «Разговоры о важном» 1-4 Еженедельно Классные руководители 

Курс «Социокультурные истоки» 1-4 Еженедельно Учителя-предметники 

5. Внешкольные мероприятия 

Согласно плану культурно-просветительских 

мероприятий МБУК Городская библиотека 

1-4 В течение года Библиотекарь, классные 

руководители 

Фестиваль национальных культур «Нефтеюганск – 

город дружбы» 

1-4 Ноябрь- февраль Педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

Международный игровой конкурс «Золотое руно» 1-4 Февраль  Классные руководители 

Городской конкурс детского творчества «У истоков 

творчества» 

1-4 Март Педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 
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Муниципальный этап окружного конкурса «Семья – 

основа государства» 

1-4 Апрель-май Руководители МО 

Городской онлайн – конкурс по родословию  1-4 Апрель-май Руководители МО 

6. Предметно-пространственная среда 

Оформление холла, коридоров, кабинетов к 

знаменательным датам и мероприятиям  

 Постоянно Педагоги-организаторы 

7. Работа с родителями 

В рамках программы по адаптации и социализации 

детей-мигрантов «Школа для всех» 

1-4 В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

Общешкольное собрание родителей обучающихся 3 

классов: -знакомство с нормативно-правовой базой по 

введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», его целями и 

задачами, содержанием модулей; -изучение 

инструктивно-нормативного письма «Об обучении 

основам религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях», системы 

оценивания планируемых результатов по предмету; -

выбор родителями (законными представителями) 

обучающихся 3 классов модуля изучения курса ОРКСЭ 

в 4 классе 

3 Декабрь-апрель  Заместитель директора 

8. Самоуправление 

По отдельному плану работы отрядов Волонтеры 

Победы, РДШ, Экоотряд 

4-е В течение года Педагоги-организаторы, 

ответственные за работу отрядов 

9. Профилактика и безопасность 

В рамках программы по адаптации и социализации 

детей-мигрантов «Школа для всех» 

1-4 В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

10. Социальное партнерство 

Согласно плану культурно-просветительских 

мероприятий МБУК Городская библиотека 

1-4 В течение года Библиотекарь  

Взаимодействие со священнослужителями 

Нефтеюганского благочиния 

3-4 В течение года Заместитель директора 

АНО «Анастасия» 1-4 В течение года Педагоги-организаторы 

11. Профориентация 
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В рамках городской школы добровольцев «Школа 

добра»  

2-4 Октябрь-декабрь Социальный педагог 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

1. Основные школьные дела 

В рамках проекта «Смотр конкурс - Класс – территория 

здоровья» 

1-4 В течение года Учителя физкультуры 

Праздник «Осенины» 1-4 Сентябрь Педагоги-организаторы, учителя 

физкультуры 

Неделя психологии 1-4 Ноябрь  Педагог-психолог  

Тренинг «Мои ресурсы или что делает меня 

позитивным?» 

4 В течение года Педагог-психолог  

Групповые консультации «Один на один или 

понедельники с психологом» 

3 В течение года Педагог-психолог  

Радио-пятница «Пятиминутка хорошего настроения» 2 В течение года Педагог-психолог  

Тренинг «Я счастливый»  1 В течение года Педагог-психолог  

Проект «Лыжный патруль» 1-4 В течение года Учителя физкультуры 

Всемирный день здоровья 1-4 Апрель Педагоги-организаторы, учителя 

физкультуры 

«Готов к труду и обороне» 1-4 В течение года Учителя физкультуры 

2. Классное руководство 

В рамках программы «Разговор о правильном питании», 

разработанной Институтом возрастной физиологии 

Российской Академии Образования 

1-4 В течение года  Классные руководители 

Беседы, инструктажи по охране труда  1-4 В течение года  Классные руководители 

3. Школьный урок 

В рамках учебного курса «Физическая культура» 1-4 В течение года  Учителя физкультуры 

В рамках учебного курса «Окружающий мир»  1-4 В течение года  Учителя начальных классов  

4. Внеурочная деятельность 

Курс «Спортивное поколение» 2 Еженедельно Учителя физкультуры 

Курс «Спортивный калейдоскоп» 3 Еженедельно Учителя физкультуры 

Курс «ОФП: играем вместе» 4 Еженедельно Учителя физкультуры 

Секция спортивно-подвижных игр 4 Еженедельно Учителя физкультуры 

5. Внешкольные мероприятия 

Городские турниры по шахматам  1-4 В течение года Учителя физкультуры 
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Городское соревнование «Безопасное колесо» 3-4 Сентябрь Педагог-организатор, 

ответственный за БДД 

Конкурс проектной деятельности ЗОЖ  Октябрь  Руководители МО 

Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания»  

3-4 Октябрь-ноябрь Учителя физкультуры 

Конкурс по физической культуре «Быстрее, выше, 

сильнее »  

3-4 Январь Учителя физкультуры 

Общероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура» (муниципальный, региональный этап) 

3-4 Январь-февраль Учителя физкультуры 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» 

2-4 Март-апрель Учителя физкультуры 

Городской конкурс рисунков  

«Нефтеюганск - территория ЗОЖ 

1-4 Апрель Педагоги-организаторы  

Окружной конкурс художественного творчества 

«Здоровым быть – здорово!» 

1-4 Март-апрель Педагоги-организаторы 

6. Предметно-пространственная среда 

Оборудование и оформление спортивных залов, 

столовой, наличие специального инвентаря, 

оборудования 

1-4 Согласно 

требованиям по 

необходимости 

Заместитель директора, учителя 

физкультуры 

7. Работа с родителями 

Согласно плану – графику курсов, мероприятий для 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по основам детской психологии и 

педагогике в соответствии с программой психолого-

педагогического просвещения 

1-4 Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Педагог - психолог  

Согласно плану работы ППМС-центра 3 В течение года  Социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

 

В рамках психологического консультирования 1-4 В течение года по 

запросу, по 

необходимости 

Педагог - психолог 

Совет профилактики  В течение года по 

необходимости 

Заместитель директора, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 
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Родительские собрания по вопросам здорового питания, 

с учетом Методических рекомендаций по организации 

диетического питания обучающихся, утверждённых 

совместным приказом Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты - Мансийского 

автономного округа Югры, Департамента 

здравоохранения Ханты - Мансийского автономного 

округа - Югры от 13.07.2020 №983/961 

1-4 В течение года  Заместитель директора 

8. Самоуправление 

Включение обучающих в работу отрядов - Волонтеры 

Победы, РДШ, Экоотряд, ЗОЖ 

3-4 В течение года Педагоги-организаторы, 

ответственные за работу отрядов 

9. Профилактика и безопасность 

В рамках ШСП 1-4 В течение года Заместитель директора, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

Совет профилактики  В течение года по 

необходимости 

Заместитель директора, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

В рамках городской школы добровольцев «Школа 

добра» 

2-4 Октябрь-декабрь Социальный педагог 

В рамках работы отрядов - Волонтеры Победы, РДШ, 

Экоотряд, ЗОЖ 

  Педагоги-организаторы, 

ответственные за работу отрядов 

В рамках программы психолого-педагогической помощи 

обучающимся 

1-4 В течение года Педагог-психолог  

В рамках мероприятий, направленных на формирование 

позитивного мировоззрения (тренинг «Мои ресурсы или 

что делает меня позитивным?», радио-пятница 

«Пятиминутка хорошего настроения», тренинг «Я 

счастливый», групповые консультации «Один на один 

или понедельники с психологом», индивидуальные 

психологические консультации 

1-4 В течение года  Педагог-психолог 

Беседы, инструктажи по охране труда  1-4 В течение года  Классные руководители  

Согласно Плану профилактических мероприятий 

(Приложение 18 к приказу Департамента образования и 

1-4 В течение года  Социальный педагог  
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молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска) 

Организация контроля за обеспечением безопасного и 

здорового питания обучающихся, в т. ч. проведение 

социологических исследований по вопросам 

организации питания 

1-4 1 раз в четверть Заместитель директора  

10. Социальное партнерство 

НГМУП «Школьное питание» 1-4 В течение года Заместитель директора  

МАУ «Центр молодежных инициатив» 1-4 В течение года Заместитель директора  

Детский телефон доверия 1-4 В течение года Заместитель директора  

МБУ ДО «Дом детского творчества» 1-4 В течение года Заместитель директора  

11. Профориентация 

В рамках программ дополнительного образования 

«Хореография», «Экспериментальная лаборатория»  

1-4 В течение года Педагоги дополнительного 

образования  

П
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1. Основные школьные дела    

Подготовка исследовательских, творческих проектов на 

конференцию «Шаг в будущее» (школьный этап) 

1-4 В течение года Руководители МО, учителя 

начальных классов 

Конкурс детских проектов «Мы гордость Родины», 

«Старт в науку», «Интеграция» 

1-4 Октябрь  Руководители МО, учителя 

начальных классов 

Конференция «Шаг в будущее» (школьный этап) 1-4 Апрель Руководители МО, учителя 

начальных классов 

Согласно плану мероприятий межрегионального 

Сетевого партнерства по образованию в интересах 

устойчивого развития на учебный год 

1-4 В течение года Методист  

Согласно плану Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Югра – 

территория эколят» 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Предметные олимпиады (школьный этап) 1-4 В течение года Заместитель директора, учителя 

начальных классов 

Конкурсы, смотры, выставки согласно плану работы 

Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

1-4 В течение года Заместитель директора, учителя 

начальных классов 

Выполнение еженедельных заданий, озвученных на 

церемонии поднятия флага РФ 

1-4 Еженедельно  Классные руководители  
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2. Классное руководство    

Согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

1-4 В течение года  Классные руководители  

3. Школьный урок    

Согласно индивидуальным планам учителей начальных 

классов и учителей-предметников 

1-4 В течение года  Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Решение метапредметных проектных задач  1-4 Октябрь, декабрь, 

март 

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Урок цифры 1-4 Октябрь, апрель  Учителя начальных классов 

4. Внеурочная деятельность    

Курс «Юным умникам и умницам» 2 Еженедельно Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Курс «Хочу все знать» 4 Еженедельно Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Курс «Функциональная математическая грамотность» 1-4 Еженедельно Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Курс «Функциональная читательская грамотность» 1-4 Еженедельно Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Курс «Цифровая среда» 4 Еженедельно Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Курс «Моя первая экономика» 4 Еженедельно Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Курс «Моя первая экология» 4 Еженедельно Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

5. Внешкольные мероприятия    

Городские турниры по шахматам  1-4 В течение года Учителя физкультуры 

Научная конференция молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

1-4 Сентябрь Руководители МО 

Конкурс проектной деятельности ЗОЖ  Октябрь  Руководители МО 

Конкурс детских проектов «Мы гордость Родины», 

«Старт в науку», «Интеграция» 

1-4 Октябрь  Руководители МО 

Согласно плану мероприятий межрегионального 

Сетевого партнерства по образованию в интересах 

устойчивого развития на учебный год 

1-4 В течение года Методист  
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Согласно плану Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Югра – 

территория эколят» 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

Общероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура» (муниципальный, региональный этап) 

3-4 Январь-февраль Учителя физкультуры 

Акция «Я – гражданин России» 1-4 В течение года Заместитель директора 

Всероссийская олимпиада школьников (ВРОШ) 1-4 В течение года Заместитель директора 

Конкурсы, смотры, выставки согласно плану работы 

Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

1-4 В течение года Заместитель директора 

6. Предметно-пространственная среда    

Тематические выставки в холле, кабинетах. 

Демонстрация мероприятий в режиме заставок, 

презентаций, роликов на ТВ в фойе школы. Освещение 

мероприятий по школьному радио 

1-4 Согласно 

требованиям по 

необходимости 

Педагоги-организаторы  

7. Работа с родителями    

Родительские собрания  1-4 В течение года Классные руководители  

Привлечение к проведению мероприятий в качестве 

участников совместно с детьми 

1-4 В течение года Классные руководители  

Привлечение к написанию исследовательских проектов 

совместно с детьми 

1-4 В течение года Классные руководители  

Привлечение к оформлению выставок, созданию 

роликов 

1-4 В течение года Классные руководители  

8. Самоуправление     

В рамках работы отрядов - Волонтеры Победы, РДШ, 

Экоотряд, ЗОЖ 

3-4 В течение года Педагоги-организаторы, 

ответственные за работу отрядов 

9. Профилактика и безопасность    

Вовлечение 100% учащихся во внеурочную 

деятельность, к решению олимпиадных заданий 

(школьный этап), проектных задач, участию в 

выставках.  

1-4 В течение года Классные руководители 

10. Социальное партнерство     
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Согласно плану мероприятий межрегионального 

Сетевого партнерства по образованию в интересах 

устойчивого развития на учебный год 

1-4 В течение года Методист  

Согласно плану Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Югра – 

территория эколят» 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

ответственный за работу 

«Экоотряда» 

МАУ «Центр молодежных инициатив» 1-4 В течение года Заместитель директора 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 1-4 В течение года Педагоги-организаторы 

11. Профориентация     

В рамках программы дополнительного образования 

«Экспериментальная лаборатория», секции по шахматам  

1-4 В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Трудовое  В рамках гражданского и экологического направления 

Эстетическое  В рамках духовно-нравственного направления 
 

 



3.5. Система условий реализации Основной образовательной программ 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ «Начальная 

школа №15» базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 
потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.5.1. Кадровые условия реализации  
основной образовательной программы начального общего образования 

  
Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых ООП НОО, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Кадровый потенциал школы является важным ресурсом, позволяющим осуществлять 

качественный образовательный процесс. Администрация школы уделяет большое внимание 

созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального развития своих педагогов. 

Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию образовательного 

процесса, повышение уровня профессионализма учителей через аттестацию, курсовую подготовку 

и переподготовку, самообразование, участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Учреждение располагает высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

обеспечивающими реализацию её целей и задач в соответствии с требованиями реализуемых 

общеобразовательных программ. Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами, медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов. 

В реализации основной образовательной программы принимают участие: 

Должность Функционал 

Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса. 



 

 

218 

 

Учителя-предметники Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках изучения английского языка, физкультуры, музыки, 

изобразительного искусства, информатики. 

Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Учитель логопед Необходимая логопедическая помощь при нарушениях речи. 

Социальный педагог Помощь педагогу, родителям и учащимся при возникновении 

конфликтных ситуаций в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке информации. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию части ООП НОО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную. 

Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь, диагностику 

здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников. 

Информационно 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 

системное администрирование). 

Административный 

хозяйственный персонал 

Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм в 

учреждении. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Одним из интегративных показателей адекватности кадровых ресурсов является 

необходимая квалификация кадров, находящая выражение в том числе в уровне их 

профессионального образования и зафиксированная квалификационной категорией. Массовая 

практика доминирования среди учителей начального звена лиц со средним профессиональным 

педагогическим образованием перестает соответствовать возникающей в начальной школе 

образовательной ситуации, связанной с разработкой и реализацией ФГОС начального общего 

образования. 

Удельный вес учителей с квалификационными категориями должен составлять не менее 75% 

от их общего числа. В нашей начальной школе он составляет 91%. 

Требования к кадровому обеспечению учреждений начального общего образования являются 

основой социального заказа системе педагогического образования, выражающегося в требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы, программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров. 

Педагог, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, должен: 

• в общеобразовательной подготовке:  
а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; б) иметь навыки 
продвинутого пользователя информационными и коммуникационными технологиями;  

• в профессиональной подготовке:  
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а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессиональная 

коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная компетентность;  

б) знать: 

• философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в 
основе образовательных парадигм; 

• возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, 
историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем 
образования в России и за рубежом, основные направления региональной образовательной 
политики; 

• способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития 
ребенка; 

• методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 
окружающей средой; 

• показатели формирования гражданской зрелости человека; 
• принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 
• сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 

проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 
технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических 
технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 - 7 лет); 

• правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 
в) уметь:  

• оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития учащегося и предлагать 
научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные 
особенности учащихся в образовательном процессе; 

• выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, 
адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 
индивидуализацию образовательного процесса; 

• применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 
учащихся в информационно-образовательной среде; 

• организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 
индивидуальную деятельность детей; 

• реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка 
модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а 
также формирование индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 

• использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 
социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

• использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 
разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 
учащихся; 

• использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на 
различных видах носителей информации; 

• осуществлять профессиональную рефлексию; 
• вести документацию; 

г) владеть: 

• конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 
• средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 
• современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых 
программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;  
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• методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально 
важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

• в предметной подготовке: 

а) знать:  
• содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 
• частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования; 
• состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в 

том числе на электронных носителях;  
б) уметь: 

• использовать частные методики; 
• анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы; 
• разрабатывать программы внеурочной деятельности; 
• разрабатывать дидактические материалы. 

Повышение квалификации педагогов и специалистов школы осуществляется на основе: 
• курсовой переподготовки; 
• участия в практико-ориентированных семинарах; 
• участие в тренингах с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта; 
• участия в вебинарах; 
• участия в работе творческих групп учителей начальных классов городской ассоциации 

«Мастерство +»; 
• участия в работе методического объединения учителей начальных классов; 
• дистанционного образования, участия в различных педагогических проектах, 

конкурсах; 
• создание и публикация методических материалов. 
• участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации Стандарта. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения 
обеспечивалась освоением дополнительных профессиональных образовательных программ в 
объеме не менее 72 час. 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 
развития учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на начальном 
уровне общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. Основными 

формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 
учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• поддержку детского объединения и ученического соуправления; 
• выявление и поддержку одарённых детей. 
• Достижение поставленных задач осуществляется через: 

- диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем развития; 

 -диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, 

- содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических знаний в 

образовательном пространстве; 

- коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер личности ребенка 

с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также коррекцию неадекватного 

воспитательного стиля педагогов и родителей. 

Основные проблемы, решаемые педагогом-психологом на уровень начального обучения: 

- школьная готовность и преемственность между дошкольным и школьным обучением;  

- адаптация к школьному обучению, в том числе развитие и коррекция познавательных процессов, 

коммуникативных навыков, произвольного поведения; 

- подготовка к переходу на следующую ступень обучения. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения.  

Психолого-педагогическое сопровождение адаптации к школьному обучению. 

этапы сроки содержание 

Подготовительный 

этап -  

поступление ребенка 

в школу. 

Апрель-

май 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики 

(по запросу). 

2. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций родителей будущих первоклассников.  

3. Групповая консультация педагогов будущих 

первоклассников.  

4. Проведение психолого-педагогического консилиума  

I этап-готовность к Сентябрь, 1. Проведение психолого-педагогической диагностики. 
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обучению в школе 2. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций педагогов 

II этап - первичная 

адаптация детей к 

школе 

Октябрь, 

январь 

1. Проведение консультационной и просветительской 

работы с родителями первоклассников. 

2. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций педагогов. 

3. Организация методической работы педагогов. 

4. Организация индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

5. Анализ. 

III этап - психолого-

педагогическая 

работа со 

школьниками, 

испытывающими 

трудности в 

школьной адаптации 

В течение 

2 

полугодия  

1 -го 

класса 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и 

просвещение родителей по результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по 

вопросам индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. 

4. Просвещение и консультирование педагогов  

5. Организация групповой психокоррекционной работы 

со школьниками, испытывающими трудности в 

обучении и поведении 

6. Анализ. 

 
Для создания комфортной среды для учащихся необходимо, чтобы и педагоги обладали 

определенными базовыми компетентностями. Психолого-педагогическое сопровождение должно 

быть для всех участников образовательного процесса, как учащихся, так и педагогов и родителей. 

Данная ниже таблица помогает осуществить анализ базовых компетенций педагогов начальной 

школы. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

Компетентности Умения Критерии 

Компетентность в 

области постановки 

целей и задач 

педагогической 

деятельности  

1.Умение ставить цели 

и задачи в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

учащихся. 

2.Умение перевести 

тему в педагогическую 

задачу. 

3.Умение вовлечь 

учащихся в процесс 

формулировки целей и 

задач. 

-Учитель разделяет тему урока и цель 

урока. 

Цели формулируются в понятной для 

ученика форме.  

-Поставленные перед учащимися цели 

способствуют формированию 

позитивной мотивации и росту 

интереса к учебной деятельности. 

-Поставленные перед учащимися цели 

способствуют организации 

индивидуальной и групповой 

деятельности. 

-Цели, ставящиеся перед учащимися, 

содержат критерии, позволяющие им 

самостоятельно оценить качество 

полученных результатов. 

-Задачи, выделенные педагогом, 

конкретизируют цель, представляя 

собой промежуточный результат, 

способствующий достижению 

основной цели урока. 

-На начальном этапе урока учитель 

ставит цель и задачи, направленные на 



 

 

223 

 

создание условий для дальнейшей 

эффективной работы на уроке 

(организацию рабочего пространства, 

привлечение внимания учащихся к 

предстоящей учебной деятельности, 

учебному предмету и теме урока и т.д.). 

-Цели и задачи опроса носят 

обучающий характер, они 

соответствуют предметному 

материалу, излагаемому педагогом. 

-Цели и задачи, поставленные 

педагогом, способствуют развитию 

познавательных способностей 

учащихся, воспитанию социально 

значимых качеств личности. 

Компетентность в 

области 

мотивирования 

учащихся 

1.Умение создавать 

ситуации, 

обеспечивающие успех 

в учебной 

(воспитательной) 

деятельности. 

2.Умение создавать 

условия обеспечения 

позитивной мотивации 

учащихся. 

3.Умение создавать 

условия для 

самомотивирования 

учащихся 

-Учитель демонстрирует учащимся 

возможности использования тех 

знаний, которые они освоят, на 

практике. 

-Учитель демонстрирует знание 

приемов и методов, направленных на 

формирование интереса учащихся к 

преподаваемому предмету и теме 

урока. 

-Учитель использует знания об 

интересах и потребностях учащихся в 

организации учебной деятельности, 

при постановке учебных целей и задач, 

выборе методов и форм работы и т.д.  

-Учитель использует педагогическое 

оценивание как метод повышения 

учебной активности и учебной 

мотивации учащихся. 

-Учитель планирует использовать 

различные задания так, чтобы ученики 

почувствовали свой успех.  

-Учитель дает возможность учащимся 

самостоятельно ставить и решать 

задачи в рамках изучаемой темы  

Компетентность в 

области 

информационной 

основы 

педагогической 

деятельности  

1.Компетентность в 

методах преподавания. 

2.Компетентность в 

предмете преподавания. 

3.Компетентность в 

субъективных условиях 

педагогической 

.деятельности 

-Компетентность учителя в предмете 

преподавания отражает уровень 

владения учебным материалом по 

предмету и может быть оценена на 

основе следующих критериев: 

-Учитель в ходе написания конспекта 

демонстрирует знание преподаваемого 

предмета. 

-Учитель хорошо ориентируется в 

различных источниках (учебники, 

учебные и методические пособия, 

медиа-пособия, современные 

цифровые образовательные ресурсы и 
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др.) по преподаваемому предмету, 

может дать ссылки на подходящие 

источники. 

-При изложении основного материала 

по предмету учитель может раскрыть 

связь новой темы с предыдущими и 

будущими темами 

-Учитель видит и раскрывает связь 

своего предмета с другими предметами 

школьной программы, связь 

теоретических знаний с практической 

деятельностью, в которой они 

используются. 

-Учитель представляет материал в 

доступной учащимся форме в 

соответствии с дидактическими 

принципами. 

-Компетентность педагога в методах 

преподавания отражает методическую 

грамотность педагога, включая 

владение современными 

информационно-коммуникативными 

технологиями. Об уровне развития 

данной компетентности можно судить 

на основе следующих критериев: 

-Учитель демонстрирует владение 

современными методами 

преподавания. 

-Представленные в конспекте методы 

соответствуют поставленным целям и 

задачам, содержанию изучаемого 

предмета, теме урока, условиям и 

времени, отведенному на изучение 

темы. 

-Учитель демонстрирует умение 

работать с различными 

информационными ресурсами и 

программно-методическими 

комплексами, современными 

информационно-коммуникативными 

технологиями, компьютерными и 

мультимедийными технологиями, 

цифровыми образовательными 

ресурсами. 

-Об уровне развития компетентности 

педагога в субъективных условиях 

деятельности можно судить на основе 

следующих критериев: 

-При постановке целей, выборе форм и 

методов мотивирования и организации 

учебной деятельности педагог 

ориентируется на индивидуальные 
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особенности и специфику 

взаимоотношений учащихся. 

-Методы выбираются в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями учащихся, с которыми 

он работает. 

-Педагог планирует работу таким 

образом, чтобы получать информацию 

об уровне усвоения учебного 

материала различными учащимися. 

-Педагог демонстрирует владение 

методами работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

Компетентность в 

области разработки 

программ и принятия 

педагогических 

решений 

1.Умение разработать 

собственную 

программу, 

методические и 

дидактические 

материалы. 

2.Умение принимать 

решения в 

педагогических 

ситуациях. 

-При подготовке к уроку педагог 

учитывает требования основных 

нормативных документов, 

определяющих содержание и 

результаты учебной деятельности по 

предмету: государственный 

образовательный стандарт, конвенцию 

о правах ребенка, образовательную 

программу ОУ, содержание основных 

учебников и учебно-методических 

комплексов по преподаваемому 

предмету, допущенных или 

рекомендованных Минобрнауки РФ, 

УМК, методических и дидактических 

материалов по преподаваемому 

предмету и т.д. 

-Уроки планируются с учетом темпа 

усвоения учебного материала 

учащимися. 

-Уроки планируются с учетом 

поэтапного освоения 

(преемственности) учебного материала 

в рамках преподаваемого предмета и 

программы. 

-Учитель демонстрирует умение 

вносить изменения в существующие 

дидактические и методические 

материалы с целью достижения более 

высоких результатов. 

Учитель использует самостоятельно 

разработанные программные, 

методические или дидактические 

материалы по предмету. 

-Педагог демонстрирует умение 

аргументировать предлагаемые им 

решения. 

-Педагогические решения отличаются 

обоснованностью и 

целесообразностью. 
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-Педагог демонстрирует умение 

адекватно изменять стратегию 

действий в случае, если не удается 

достичь поставленных целей. 

Компетентность в 

области организации 

учебной 

деятельности. 

1.Умение 

устанавливать субъект-

субъектные отношения. 

2.Умение организовать 

учебную деятельность 

учащихся. 

3.Умение реализовать 

педагогическое 

оценивание. 

-Учитель ставит цель и задачи, 

структурирующие и организующие 

деятельность учащихся на каждом из 

этапов урока. 

-Учитель владеет методами 

организации индивидуальной и 

совместной деятельности учащихся, 

направленной на решение 

поставленных целей и задач. 

-Учитель демонстрирует владение 

методами и приемами создания 

рабочей атмосферы на уроке, 

поддержания дисциплины. 

-Учитель демонстрирует способность 

устанавливать отношения 

сотрудничества с учащимися, умение 

вести с ними диалог. 

-Учитель использует методы, 

побуждающие учащихся 

самостоятельно рассуждать. 

-Учитель демонстрирует умение 

включать новый материал в систему 

уже освоенных знаний учащихся. 

-Учитель демонстрирует умение 

организовать учащихся для поиска 

дополнительной информации, 

необходимой при решении учебной 

задачи (книги, компьютерные и медиа-

пособия, цифровые образовательные 

ресурсы и др.). 

-Учитель может точно 

сформулировать критерии, на основе 

которых он оценивает ответы 

учащихся. 

-Учитель показывает учащимся, на 

основе каких критериев производится 

оценка их ответов. 

-Учитель умеет сочетать методы 

педагогического оценивания, 

взаимооценки и самооценки учащихся. 

-Учитель использует методы, 

способствующие формированию 

навыков самооценки учебной 

деятельности учащимися. 

Компетентность в 

области личностных 

качеств 

1.Эмпатийность и 

социорефлексия. 

Самоорганизованность. 

Общая культура. 

-Учитель интересен детям. 

-Учитель является примером, 

носителем планируемых личностных 

умений (согласно ФГОС) 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в 
год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 
сельской местности.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 
с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения. 

Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования Учреждения. 

Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет:  

• предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных 
уставом Учреждения, услуг; 

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  
В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной 

платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение 
ФГОС НОО. При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в состав комиссии 
входят представители Управляющего Совета школы.  

Учреждение действует на принципах нормативного подушевого финансирования, введена 
новая система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики МоиН РФ, что позволило 
повысить привлекательность и результативность учительского труда.  

Ежегодный объемы финансирования мероприятий программы уточняются при 
формировании бюджета. 
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3.4.4. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО образовательного учреждения 
обеспечивают: 

и возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения ООП НОО; 

и соблюдение: 
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий 
(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 
комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база МБОУ «Начальная школа № 15» приведена в соответствие 
с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта соответствии с требованиями ФГОС в 
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу начального 
общего образования, оборудованы:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 
педагогических работников; 

• помещения для занятий проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством; 

• два лингафонных кабинета; 
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 
• оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 
• актовый и хореографический зал; 
• спортивные залы, спортивные площадки оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 
• гардероб, санузлы.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

№ Требования Содержание 

1 Оборудование 
учебного 
пространства (учебная 
зона) 

Кабинеты начальных классов находятся в отдельном 
блоке. Кабинеты оборудованы партами с 
регулируемыми наклонными поверхностями. В 
кабинетах есть конторки для снятия статического 
напряжения мышц учащихся. Все кабинеты начальной 
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школы оснащены необходимым интерактивным 
оборудованием: интерактивные доски (16 шт.), 
мультимедийные проекторы (16 шт.), стационарные ПК 
(16 шт.), МФУ (17 шт.), принтеры (16шт). Рабочие 
места учителей начальных классов оснащены выходом 
в интернет, включены в общую локальную сеть школы. 
При необходимости есть возможность использования 
мобильного класса (25 нэтбуков). В каждом кабинете 
есть учебно-методические, дидактические материалы: 
толковые, орфографические словари, энциклопедии, 
научно-популярная литература, учебные плакаты и 
таблицы, контрольно-измерительные материалы, 
цифровые образовательные ресурсы. 

Каждый кабинет оборудован магнитно-маркерными 
досками для детского творчества и выставок 
ученических работ. Все кабинеты начальных классов 
оборудованы шкафами для хранения одежды, обуви 
учащихся. В школе создана медиатека (в помещении 
библиотеки школы) с выходом в интернет. 

2 Оборудование 
игрового 
пространства 

Оборудована игровая комната для отдыха (мягкие 
игровые модули, настольные игры, конструкторы, 
«Лабиринт»). Оборудован городок по правилам 
дорожного движения. Кроме того, в учебных кабинетах 
созданы игровые зоны. В кабинетах есть наборы 
настольных развивающих и ролевых игр; наборы 
«кукольный театр»; наборы для детского творчества, 
для моделирования. 

3 Специально 
организованные места 
для организации 
внеурочной 
деятельности 

Оборудован зал для занятий хореографией 
(музыкальный центр, станок для занятий). Есть 
конференц-зал, актовый зал для проведения 
конференций, праздников и игровых мероприятий, 
кабинет для организации групповых занятий, 
спортивные залы. 

 
  

Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 
установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 
образовательного процесса на ступени начального общего образования. По шкале определения 
уровня соответствия критериям готовности образовательных учреждений к введению ФГОС НОО 
уровень соответствия образовательного учреждения составляет 90% и является высоким. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
1. создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 
сети Интернет и др.); 

2. получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 
в библиотеке и др.); 

3. проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения; 
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4. наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 

5. создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
6. обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
7. проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 
8. исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
9. физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
10. планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
11. размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 
12. проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
13. организации отдыха и питания. 
 

Соответствие ОУ требованиям ФГОС НОО к материально-техническим условиям 
реализации ООП НОО: 

- соответствие помещений и мебели ОУ, предназначенных 
для урочной и внеурочной деятельности обучающихся, 
санитарно-гигиеническим нормам образовательного 
процесса; 

Соответствуют. 

- соответствие санитарно-бытовых условий ОУ 
требованиям ФГОС НОО (наличие оборудованных 
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

Соответствуют. 

- соответствие ОУ нормам пожарной и 
электробезопасности; 

Соответствуют. 

- соответствие условий жизнедеятельности участников 
образовательного процесса ОУ требованиям охраны труда; 

Соответствуют. 

- обеспечение возможности для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения (при наличии таких обучающихся); 

- 

- соответствие участка (территории) образовательного 
учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения и их оборудование) 
действующим санитарным и противопожарным нормам; 

Соответствует. 

- соответствие помещения для питания обучающихся ОУ, 
а также для хранения и приготовления пищи действующим 
санитарным и противопожарным нормам; 

Соответствует. 

- соответствие помещений для медицинского персонала 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Соответствует. 

Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

В учреждении разработан 
комплекс мер по 
ограничению доступа к 
информации, 
несовместимой с задачами 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся 
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Показатели самоанализа Учреждения в соответствии с Федеральными требованиями к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений в рамках реализации ООП НОО: 

-требования к комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных 
помещений – 80%; 

-требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса – 80%; 
-требования к материально-техническому оснащению учебного процесса – 100%.  
В настоящее время образовательное учреждение оснащено автоматической пожарной 

сигнализацией, оснащение столовой полностью заменено современным оборудованием, 
переоснащен медицинский кабинет. 

Проводится планомерная работа по ремонту здания, прежде всего: лестничные марши, 
туалетные комнаты. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы начального общего образования 
образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 
основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 
его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться:  

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 
программ внеурочной деятельности.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 
затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии 
с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей форме: 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

Образовательная среда Оборудование 

Наличие учебной зоны- 1) Во всех учебных кабинетах имеются: 

-интерактивная доска; 
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15 учебных кабинетов 

начальных классов 

-документ-камера; 

-музыкальный центр; 

-множительная техника. 

2) В учебном процессе используется 7 мобильных классов:  

4 моб. класс – по 23 ноутбука для учащихся и 1 для учителя); 

2 моб. класс – 22 ноутбука для учащихся и 1 для учителя; 

1 моб. класс – 21 ноутбука для учащихся и 1 для учителя. 

3) Все учебные кабинеты объединены локальной сетью и 

подключены к сети ИНТЕРНЕТ; 

4) Во всех кабинетах представлен широкий спектр цифровых 

образовательных ресурсов: 

-Дидактический и раздаточный материал;  

-Русский язык 3-4 классы; 

-Наглядное пособие. Демонстрационные таблицы. Русский язык; 

-Комплексная безопасность ОУ; 

-Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова 

«Окружающий мир», 2 класс; 

-Электронное приложение к учебнику Н.И. Быковой 

«Английский язык», 2 класс; 

-Электронное приложение к учебнику Н.И. Быковой 

«Английский язык», 3 класс; 

- Электронное приложение к учебнику А.В. Кураева ОРКСЭ. 

Основы православной культуры 4 класс;  

-Сценарии уроков к учебнику В.В. Давыдова «Математика» 1-4 

классы; 

-Сценарии уроков к учебнику Е.И. Матвеевой. «Литературное 

чтение» 1-4 классы; 

-Сценарии уроков к учебнику В.В. Репкина «Русский язык» 1-4 

классы; 

-Сценарии уроков к учебнику Е.В. Чудиновой «Окружающий 

мир» 1-4 классы; 

- Сценарии уроков к учебнику Н.Ф. Виноградовой «Окружающий 

мир» 1-2 классы; 

- Сценарии уроков к учебнику С.В. Иванова «Русский язык. 1 

класс»; 

-Сценарии уроков к учебнику В.О. Усачевой «Музыка. 1 класс» 

-Электронное приложение к учебнику Дзятковской «Югра – мое 

наследие», 2 класс; 

-Сценарии уроков к учебнику А.В. Кураева. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры 4-5 классы»; 

-Сценарии уроков к учебнику А.Л. Беглова. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур 4-5 классы»; 

-Сценарии уроков к учебнику Д.И. Латышиной. «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

исламской культуры 4-5 классы»; 

-Сценарии уроков к учебнику «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики 4-5 классы»; 

- Дети. Дорожная безопасность; 

- Электронный атлас ХМАО; 

- Безопасность на улицах и дорогах.  
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3.5.5. Информационно-методические условия реализации 

Основной образовательной программы 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры 
и т. д.). 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию ООП НОО, 
функционирование и развитие информационного пространства начальной школы. Основу 
информационной среды подразделения составляет сайт образовательного учреждения». 

Информационная среда образовательного учреждения поддерживается локальной сетью. 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

• планирование образовательного процесса; 
• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса; 
• фиксацию хода образовательного процесса и результатов и освоения ООП; 
• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное, посредством сети Интернет; 
• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

В образовательном учреждении создан банк электронных образовательных ресурсов, 
уроков, презентаций по всем предметам, как собственно разработанных, так и готовых. В школе 
имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Для информирования родителей используются ресурсы официального сайта МБОУ 
«Начальная школа № 15», электронный дневник. 
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 
• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных 
ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 
дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 
ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 
с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественнонаучной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
• переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 
• создания и использования диаграмм различных видов; 
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 
сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
• включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• программирования; 
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
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• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-
видео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 
и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная 
клавиатура; оборудование компьютерной сети. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 
программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 
результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и 
учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (1 классы). 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры. 
УМК, используемые в образовательном учреждении 
Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам ООП НОО. 

Образовательное учреждение также имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования.  
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению 

целевых ориентиров: 

• развитие учительского потенциала; 
• совершенствование системы стимулирования и оценки качества труда; 
• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 
• оснащение школы современным оборудованием; 
• развитие информационной образовательной среды;  
• развитие системы мониторинга качества образования; 
• повышение информационной открытости школы через использование электронного 

журнала, сайта школы, личных сайтов педагогических работников. 
Управленческие 

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
Анализ системы 

условий, 

существующих в 

школе 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Разработка раздела 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Администрация 

школы 

 Составление 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий 

Наметить конкретные сроки 

и ответственных лиц за 

создание необходимых 

условий реализации ООП 

НОО и ФОП НОО 

Коррекция раздела 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Администрация 

школы 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП НОО.  

Распределение полномочий 

среди работников по 

созданию системы условий. 

Система контроля за 

ходом реализации 

программы  

Директор школы 

Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной 

среды в школе. 

Формирование 

образовательного 

пространства, уклада 

школьной жизни 

Администрация 

школы 

Информационная 

открытость вопросов 

реализации ООП 

НОО и ФОП НОО 

Учёт мнения всех 

участников образовательных 

отношений. 

Обеспечение доступности и 

открытости, 

привлекательности школы. 

Повышение доступности 

и открытости 

образовательных 

отношений, 

привлекательности 

школы. 

Администрация 

школы 

Повышение качества 

образовательной 

деятельности  

Использование эффективных 

педагогических технологий в 

урочной и внеурочной 

деятельности; 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Педагогическое 

сообщество 

учителей 



 

 

237 

 

Интеграция системы 

урочной и внеурочной 

деятельности  

начальных 

классов 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

Создание условий для 

дополнительного 

профессионального 

образования педагогических 

работников  

Повышение 

квалификации всеми 

педагогическими 

работниками не реже не 

реже 1 раза в 3 года по 

актуальным вопросам 

реализации ФГОС и ФОП 

Заместитель 

директора; 

педагогические 

работники  

Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогических 

работников 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы и достижения 

высокого качества 

образования 

Развитие кадрового 

потенциала. 

Администрация 

школы 

КОНТРОЛЬ 
Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий  

Создание системы контроля  Достижение 

необходимых изменений, 

выполнение нормативных 

требований по созданию 

системы условий 

реализации ООП НОО. 

Администрация 

школы 

 

3.5.7. Модель сетевого графика (дорожной карты)  

по формированию необходимой системы условий реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Мероприятие Срок реализации 
контроля 

Ответственные 

Реализация Контроль 

Разработка и утверждение 
рабочих программ по 
предмету, программ 
внеурочной деятельности 

август 
Педагогические 

работники 
Заместитель 
директора 

Развитие кадрового потенциала 

Развитие профессиональной 
компетентности педагогов 
по вопросам реализации 
системно-деятельностного 
подхода через создание 
условий для 
дополнительного 
профессионального 
образования, диссеминацию 
опыта и сетевое 
взаимодействие 

В течение года в 
соответствии с 

планом работы и 
индивидуальными 

программами 
самообразования 

Контроль – 1 раз в 
полугодие 

Педагогические 
работники 

Заместитель 
директора 

Использование форм 
методической учебы в 
школе для повышения 
компетентности педагогов в 
вопросах ФГОС: Семинар 
«Профессиональный 
стандарт педагога» Круглый 
стол «Формирование 

В соответствии с 
планом работы с 
педагогическими 

кадрами 

Педагогические 
работники 

Администрация 
школы 
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Мероприятие Срок реализации 
контроля 

Ответственные 

Реализация Контроль 

универсальных учебных 
действий как средство 
повышения качества 
образования» 
Индивидуальные 
консультации, творческие 
группы 

Мотивация творческого и 
профессионального роста 
Педагогов (участие в 
конкурсах, публикации, 
мастер-классы, 
предъявление опыта) 

В соответствии с 
планом работы с 
педагогическими 

кадрами, с 
программами 

самообразования 

Педагогические 
работники 

Заместитель 
директора 

Разработка и реализация 
индивидуальных программ 
самообразования педагогов 

Сентябрь, май 
Педагогические 

работники 
Заместитель 
директора 

Психолого-педагогические условия 

Расширение 
взаимодействия с 
социальными партнерами с 
целью организации 
Качественной психолого-
педагогической поддержки 
учащихся (реализация 
планов совместной 
деятельности с ЦСПСиД 
«Веста», ЦМИ) 

В течение года  
Контроль - май 

Психолог 
Логопед 

Социальный 
педагог 

Заместитель 
директора 

Финансовые условия 

Стимулирование 
педагогических работников 
за обеспечение 
Индивидуального подхода к 
учащимся и качество 
работы (достижение 
высоких результатов) 

Ежемесячно 
Комиссия по установлению 

стимулирующих выплат 

Материально-технические условия 

Выполнение всех 
санитарно-технических 
норм организации 
образовательной 
деятельности. 

В системе. 
Контроль - в 

соответствии с 
планом 

Педагогические 
работники 

Заместитель 
директора по 

АХР 

Оснащение школы в 
соответствии с 
перспективным планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности: 
Приобретение 
динамических моделей, 
таблиц, интерактивных 
обучающих игр для 

В соответствии с 
планом 

Заместитель директора по АХР 
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Мероприятие Срок реализации 
контроля 

Ответственные 

Реализация Контроль 

совершенствования 
учебной зоны. 

Информационно-методические условия 

Расширение ресурсов 
школьной медиатеки, 
приобретение 
информационно-
образовательных 
комплексов (по отдельному 
плану). 

В течение года Библиотекарь 
Заместитель 
директора 

Расширение ресурсов 
информационного 
обеспечения 

В течение года 
Педагогические 

работники 
Заместитель 
директора 

 
 

3.5.8. Контроль за состоянием системы условий реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 
потенциал 

Наличие педагогов, 
способных реализовывать 
ООП (по квалификации, по 
опыту, повышение 
квалификации, наличие 
званий, победители 
профессиональных 
конкурсов, участие в 
проектах, грантах и т.п.) 

Сентябрь 
Декабрь 

Май  

Заместитель 
директора 

Санитарно-
гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды 

Соответствие условий 
гигиеническим требованиям, 
требованиям пожарной 
безопасности, соблюдение 
требований СанПиН; 
состояние здоровья 
учащихся; обеспеченность 
горячим питанием. 

В соответствии с 
планом контроля 

Заместитель 
директора по АХР 

Финансовые 
условия 

Выполнение нормативных 
государственных требований 

Ежемесячные и 
ежеквартальные 

отчёты 

Заместитель 
директора по АХР 

Информационно-
техническое 
обеспечение 

Обоснованное и 
эффективное использование 
информационной среды 
(ЭОР, цифровых 
образовательных ресурсов, 
владение ИКТ-
технологиями) в 
образовательном процессе. 
Регулярное обновление 
школьного сайта. 
Систематичность в работе с 
электронным журналом. 

Отчёт 1 раз в год Заместитель 
директора, 

учителя 



 

 

240 

 

Правовое 
обеспечение 
реализации ООП 

Наличие локальных 
нормативно-правовых актов 
и их использование всеми 
субъектами образовательных 
отношений. Своевременное 
пополнение нормативно-
правовой базы школы; 
своевременное внесение 
изменений в локальные и 
нормативные акты. 

В течение года Директор школы 
 

Заместитель 
директора 

Материально-
техническое 
обеспечение ООП 

Обоснованность 
использования помещений и 
оборудования для 
реализации основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования, обоснованность 
приобретения оборудования. 

1 раз в 
полугодие 

Заместитель 
директора 

Информационно-
методическое 
обеспечение ООП 

Обоснование использования 
списка учебников для 
реализации задач ООП; 
наличие и оптимальность 
других учебных и 
дидактических материалов, 
включая цифровые 
образовательные ресурсы, 
частота их использования 
учащимися на 
индивидуальном уровне. 

Заказ учебников 
– февраль, 

обеспеченность 
учебниками – 

сентябрь  
Перечень 

дидактического 
материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 
 

Заместитель 
директора 

Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников образовательного 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в 
сети Интернет. 

1 раз в четверть Заместитель 
директора 
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Приложение 7  

 

Подпрограмма «Правовая культура младших школьников» 

Цели и задачи 

Цель воспитания правовой культуры в начальной школе – создание образовательных, 

информационных и иных условий для формирования правовой культуры учащихся, для 

социализации растущей личности, для вхождения в гражданское правовое общество через 

становление отношения к миру и к себе в нём.  

Для реализации данной цели нужно решить задачи в трех направлениях: 

Задачи для учителей Задачи для родителей Задачи для детей 

1) повышать свой уровень 

по данной теме; 

3) реализовывать 

творческие замыслы по 

данной теме. 

1) познакомить родителей с их 

правами, обязанностями в 

отношении ребенка; 

2) помогать в решении 

затруднений правового 

характера. 

1) познакомить детей с 

основными нормами и правилами 

поведения человека; 

2)сформировать представление 

учеников начальной школы об 

основных понятиях прав 

человека, отличительных 

особенностях прав ребенка; 

3) развивать интерес к устройству 

общественной жизни; 

4)корректировать поведение на 

основе соблюдения правил и 

норм общественной жизни. 

В основу программы положены принципы, которые позволяют решить поставленные задачи. 

Принципы реализации программы 

1. Сотрудничество и доброжелательность.  

Программа предполагает доброжелательное и ненавязчивое взаимодействие ученика, 

родителя, педагога, представителя сообщества и изучение всех вопросов практического права, 

механизмов защиты прав ребенка через сотрудничество. 

2. Вариативность и право выбора. 

Программа предлагает некую общую идеологию правового просвещения учащихся и 

родителей в образовательном учреждении, базирующуюся на приоритетности прав ребенка. 

3. Связь с практикой. 

Освоение программы предполагает связь с региональными особенностями 

правоприменительной практики и призвано оказывать реальную практическую пользу ее 

участникам. 

4. Непрерывное совместное обучение.  

Программа предполагает регулярное и постепенное совместное освоение новых и 

интересных для учащихся, родителей, педагогов правовых тем. Ее участники принимают это 

правило работы и готовы к постоянному изучению и поискам правового решения реальных 

жизненных ситуаций. 

5. Готовность к изменениям и практическому использованию права. 

Освоение практического права предполагает сознательную готовность к использованию его 

в реальной жизни, в ходе решения той или иной проблемы, связанной с жизнедеятельностью 

учреждения, социума.  

Задачи, поставленные в программе, решаются на протяжении всех трех этапов реализации 

программы 

Планируемые результаты 

Каждый выпускник начальной школы должен усвоить нормы и правила поведения в 

обществе, свои права и обязанности, основные положения о труде, регулирующие отношения 

родителей к детям и детей к родителям. Эти правила сочетаются требованиями нравственного 
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поведения: выполнять советы и распоряжения родителей, беречь и охранять природу, 

государственное, общественное и личное имущество, заботиться о своем здоровье. 

Результаты планируются в трех направлениях: педагог – родители – обучающиеся.  

Учителя  Родители  Обучающиеся  

 Улучшение 

социальной адаптации 

учеников в обществе с 

помощью полученных 

знаний по праву. 

 Повышение 

профессионального 

уровня 

 

 Усвоение 

ключевых понятий: 

закон, право, 

обязанности. 

 Улучшение 

социальной 

адаптации учеников 

в обществе с 

помощью 

полученных знаний 

по праву.  

 

1 группа результатов: 

 Усвоение ключевых понятий: закон, право, 

обязанности.  

 Формирование ценностных ориентиров: 

ответственность, свобода, толерантность. 

 Овладение конкретными правилами 

поведения в школе, в обществе: усвоение 

требований, предъявляемых ученику школой, 

осознание прав как ученика, приобретение 

умений выполнять обязанности и 

осуществлять права. 

 Осознание того, что человек имеет право 

на жизнь, охрану здоровья.  

2 группа результатов: 

 Умение выполнять практические задания. 

 Овладение монологической, 

диалогической и публичной речью.  

 Умение взаимодействовать со 

сверстниками. 

 Умение формулировать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Этапы реализации 

Этап Цель Задачи Формы и 

методы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Проектный Подготовка 

условий, 

создание 

системы 

правового 

воспитания 

 Изучить нормативную 

базу, акты. 

 Разработать, обсудить, 

утвердить программу. 

 Проанализировать 

материально-технические, 

педагогические условия 

реализации программы. 

 Определить 

диагностические методики 

Коллективная 

Проектный 

метод 

Наличие 

нормативных 

документов 

(локальные акты, 

распорядительные 

документы, 

программа) 

Практический Реализация 

программы 
 Отработать 

содержание деятельности. 

 Разработать 

методические 

рекомендации. 

 Привлекать к 

реализации программы 

всех субъектов 

образовательной 

деятельности. 

 Вести мониторинг. 

Групповая, 

индивидуальная 

-Игры-

инсценировки, 

-выставки, 

беседы, 

экскурсии, 

-акции, 

-практические 

занятия и 

тренинги, 

Наличие 

методических 

рекомендаций. 

Разработанный 

мониторинг. 

Участие в 

реализации 

программы всех 

субъектов 

образовательной 

деятельности. 
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-рефлексия 

своих 

поступков 

-тематические 

классные часы,  

- конкурсы 

рисунков,  

- итоговые 

праздники. 

Аналитический Анализ 

результатов 

работы 

 Обобщить результаты 

работы. 

 Провести коррекцию 

деятельности. 

 Составить 

рекомендации по 

реализации программы. 

 Спланировать работу 

на следующий период. 

Групповая  

Рефлексия 

Аналитическая 

справка. 

 

Тематическое содержание программы для 1-4 классов 

Тема Понятия Задачи: 

1. «С чего 

начинается 

Родина?» 

Государство 

Власть 

Правительство 

Гражданин 

Государственные символы 

страны: флаг, герб, гимн,  

Основной закон страны – 

Конституция РФ 

 Познакомить учащихся с 

государственными символами страны: 

флаг, герб, гимн, основным законом 

страны – Конституция РФ. 

 Познакомить с составляющими 

понятия «гражданин». 

 Способствовать становлению 

чувства патриотизма. 

2. «Права человека» Закон.  

Право, как совокупность 

юридических норм. 

Законодательство. 

Источники права. 

Права человека и права 

гражданина. 

Конституция. 

 Формировать правовую культуру 

учащихся, содействовать воспитанию 

убеждения, что право выбора 

неразрывно связано с ответственностью 

за свои поступки. 

 Включить в систему уже изученных 

понятий понятия «закон», «право», 

установить соотношения между правами 

человека, законами государства и 

обычаями. 

3. «Мои права» Ребенок. 

Право на имя и гражданство. 

Право на здоровый рост и 

развитие.  

Благоприятные условия для 

развития. 

Ответственность родителей за 

жизнь и здоровье детей. 

Устав школы, школьное 

самоуправление. 

Конвенция ООН о правах 

ребенка 

 

 Объяснить смысл выделения прав 

ребенка в особую группу прав.  

 Познакомить с правами детей, 

записанными в Конвенции о правах 

ребенка, в Семейном Кодексе РФ, в 

Законе об образовании. 

 Научить детей защищать свои права 

в школе, используя для этого Устав 

школы и органы школьного 

самоуправления  

 Развивать понимание многообразия 

и индивидуальности всех граждан 

http://kafioo.edurm.ru/urok/prava/urok1.pdf
http://kafioo.edurm.ru/urok/prava/urok1.pdf
http://kafioo.edurm.ru/urok/prava/urok1.pdf
http://kafioo.edurm.ru/urok/prava/urok2.pdf
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нашего государства, т.е. сходств и 

различий между людьми нашей страны.  

 Способствовать воспитанию 

гражданственности и гражданского 

долга.  

4. «Семья – 

маленькое 

государство» 

Семейный кодекс РФ. 

Обязанности членов семьи  
 Познакомить с Семейным кодексом 

РФ, с обязанностями членов семьи. 

 Дать элементарные представления о 

бюджете семьи. 

 Воспитывать чувство любви и 

уважения к своей семье. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Для диагностики результативности программы можно использовать различные варианты 

оценивания. 

1. Оценивание, проводимое социальным педагогом. 

Оценивание осведомленности учащихся и родителей в области права проводится с помощью 

тестов, интервью, анкет, наблюдений. Оценивание различных результатов деятельности 

(социальных проектов). Отслеживание и оценивание процесса работы в группах на занятиях, оценка 

взаимодействия. Оценивание формальных показателей, связанных с правомерным или 

противоправным поведением учащихся. 

2. Оценивание, проводимое самими участниками. 

3. Самооценка, реализуемая через выполнение различных рефлексивных заданий. 

Описание жизненных ситуаций, рисунки, схемы. 

4. Внешняя экспертная оценка. 

5. Количественная оценка: 

1 Социально-педагогическая готовность Кол-во 

баллов 1.1. Педагогическая готовность 

 Отношение к учебе 

Высокий уровень сознательности и прилежания, умение приобретать 

знания. 

Хороший уровень прилежания при достаточно высокой сознательности. 

Удовлетворительный уровень сознательности и интереса к учебной 

деятельности. 

Слабый уровень прилежания, низкий уровень сознательности  

Пренебрежительное отношение к учебе. 

 

5 

 

4 

3 

 

2 

1 

2 Социальная готовность  

2.1. Культура поведения  

Знает и соблюдает нормы поведения, является образцом для  

окружающих. 

Знает и соблюдает нормы поведения, отвечающие требованиям общества. 

Знает нормы поведения, но не всегда их соблюдает, допуская 

периодические нарушения. 

Мало знает и не заботится о соблюдении норм поведения, отмечаются 

частые их нарушения. 

Не обладает элементарной культурой поведения. 

 

5 

 

4 

3 

 

2 

 

1 

2.2. Уровень теоретической и практической ориентации в системе родственных 

связей 

Знает свое генеалогическое древо, регулярно общается с родственниками. 

Знает ближайших родственников и поддерживает с ними отношения. 

Знает о существовании своих родственников и знаком с ними. 

Мало интересуется своими родственниками.  

 

 

5 

 

4 

3 

http://kafioo.edurm.ru/urok/prava/urok6.pdf
http://kafioo.edurm.ru/urok/prava/urok6.pdf
http://kafioo.edurm.ru/urok/prava/urok6.pdf
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Ничего не знает и не хочет знать о своих родственниках. 2 

1 

2.3. Уровень экономико-правовой культуры 

Высокий уровень правосознания и активного противодействия нарушениям 

правовых норм, хорошее знание своего статуса. 

Высокая степень ориентированности в экономической ситуации. 

Знание и соблюдение правовых норм, сформированность представлений о 

своем статусе и экономической ситуации. 

Высокий уровень правосознания и активного противодействия нарушениям 

правовых норм, хорошее знание своего статуса. 

Высокая степень ориентированности в экономической ситуации. 

Знание и соблюдение правовых норм, сформированность представлений о 

своем статусе и экономической ситуации. 

Имеют место отклонения от правовых норм под влиянием внешних 

обстоятельств, слабая ориентация в вопросах своего статуса и 

экономической ситуации.  

Частые отклонения от правовых норм, низкая степень ориентированности в 

экономической ситуации, вопросах статуса. 

Систематические отклонения от правовых норм, полное отсутствие знаний 

о своем статусе, экономической культуры, ориентированности в 

государственных институтах. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

1 

3 Профессионально-трудовая готовность  

3.1. Уровень профессиональной ориентации (знание о мире труда, рынке труда) 

Широкая информированность о разных профессиях, ситуации на рынке 

труда, региональных потребностях в кадрах. 

Осведомленность о мире труда, значимости различных профессий. 

Некоторые знания о существующих профессиях их значимости, ориентация 

на так называемые "престижные" виды труда. 

Слабые знания о мире труда, рынке труда, дезориентированность в этой 

области. 

Отсутствие знаний о мире и рынке труда, а также интереса к их 

приобретению. 

 

5 

 

4 

3 

 

2 

 

1 

3.2. Практическая подготовленность к профессионально-трудовой деятельности 

Имеется подтвержденный документально уровень квалификации по 

профилю трудового обучения, высокие результаты в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Имеется профессиональная подготовка по профилю трудовой деятельности, 

уровень которой не подтвержден документами, принимает участие в 

конкурсах профессионального мастерства, занимается в кружках. 

Недостаточная профессионально-трудовая подготовка при наличии желания 

к совершенствованию. 

Профессионально-трудовая подготовленность слабая, отсутствие желания к 

приобретению квалификации. 

Отсутствует практическая подготовленность по какому-либо виду 

профессиональной деятельности. 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

3.3. Отношение к труду как жизненно-смысловой доминанте 

Высокий сознательный уровень понимания значимости трудовой 

деятельности в жизни человека и трудовой активности. 

Знание о важности и необходимости трудовой деятельности в жизни 

человека, реализации своих знаний, умений и навыков практической 

деятельности. 

 

5 

 

4 
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Неглубокое понимание важности труда, выполнение трудовых обязанностей 

под контролем взрослых, случаи их игнорирования. 

Непонимание необходимости труда, систематическое уклонение от 

трудовых дел, включение в трудовой процесс по принуждению, исполнение 

работы только под контролем.  

Неприятие трудовой деятельности как жизненно необходимого условия 

вхождения в социум. 

3 

 

2 

 

 

1 

3.4. Наличие устойчивых избирательных интересов 

Наличие четко выраженных интересов к определенному типу деятельности.  

Широкий круг разнообразных интересов.  

Умеренно выраженные противоречивые интересы к нескольким видам 

деятельности.  

Периодически возникающий интерес к тому или иному виду деятельности. 

Отсутствие каких-либо выраженных интересов. 

 

5 

4 

3 

 

2 

1 

3.5. Наличие ЗУНов по самообслуживанию и житейских навыков 

Полная готовность к выполнению любого вида деятельности по 

самообслуживанию, владение основными орудиями и предметами ручного 

труда, знание и выполнение ОБЖ. 

Умение применять на практике знания, умения, навыки по 

самообслуживанию и житейские навыки. 

Наличие знаний, умений и навыков по самообслуживанию и необходимых 

житейских навыков, практическое использование которых затруднено по 

ряду субъективных факторов.  

Отсутствие ряда основных знаний, умений, навыков по самообслуживанию 

и необходимых житейских навыков, нежелание их приобретать.  

При самообслуживании и реализации необходимых житейских навыков 

требуется контроль взрослых, проявляется явное стремление к 

иждивенческому образу жизни.  

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

1 

4 Морально-волевая готовность  

4.1. Уровень способности к организации личной жизни и к сосуществованию с 

другими членами общества 

Готовность к планированию семьи, умение общаться в стандартных 

ситуациях, межличностная коммуникабельность, готовность к 

планированию общего времени жизни (ОВЖ.) 

Знание вопросов планирования семьи, ОВЖ, наличие личных планов и 

действия по их реализации, умение вести себя в трудных ситуациях.  

Трудности в межличностных отношениях, испытываемые в результате 

неумения решать конфликтные ситуации, отсутствие готовности к 

планированию семьи и ОВЖ.  

Нарушение норм и правил межличностных отношений, слабая 

осведомленность в вопросах ОВЖ. 

Отсутствие представлений о нормах человеческого общежития, полная 

неосведомленность в вопросах организации ОВЖ. 

 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

1 

4.2. Знания, умения, навыки по организации и технологии досуговой 

деятельности 

Знание о многообразии видов, форм, способов проведения досуга, досуговых 

учреждениях, соотношении труда и отдыха. Умение планировать и 

организовывать досуговую деятельность в рамках организации ОВЖ, 

наличие хобби, увлечений. 

Представление о видах, формах проведения досуга, досуговых учреждениях, 

соотношении труда и отдыха, посещает досуговые учреждения, имеет хобби, 

увлечения. 

 

 

5 

 

 

 

4 
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Неполные знания о видах, формах проведения досуга досуговых 

учреждениях, имеет увлечения, но не соотносит их со временем труда и 

отдыха.  

Слабые знания о видах и формах досуга, досуговых учреждениях, неумение 

организовать свой досуг, однообразие развлечений, предпочтение 

пассивного отдыха. 

Отсутствие знаний о формах и способах проведения досуга, досуговых 

учреждениях, неумение соотносить время для труда и отдыха, отсутствие 

интереса к организации своего свободного времени. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

4.3. Уровень эмоционально-психической организации личности 

Высокий уровень развития эмоционально-психической сферы, высокая 

сознательная саморегуляция поведения.  

Достаточно выраженное развитие эмоционально-психической сферы, 

хорошая саморегуляция поведения. 

Удовлетворительное развитие эмоционально-психической сферы и 

компонентов саморегуляции; имеют место редкие неуправляемые 

эмоциональные реакции. 

Эмоционально-психическая сфера носит неустойчивый характер, процессы 

саморегуляции развиты слабо, аффективные компоненты проявляются 

довольно часто.  

Плохая динамика психических процессов, преобладание их аффективных 

компонентов, нарушение психомоторики в стрессовых ситуациях, очень 

слабая саморегуляция. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

4.4. Уровень самооценки и адекватности реакций на ситуацию 

Полностью адекватный уровень самооценки и реакций на ситуацию.  

Способность к адекватным реакциям и самооценке.  

Ситуативная самооценка, неустойчивая адекватность реакций.  

Явно завышенный или заниженный уровень самооценки, низкая 

адекватность реакций. 

Неспособность к самооценке, резко неадекватные реакции. 

 

5 

4 

3 

2 

 

1 

 Общая сумма баллов: 45 

Стабильную работу при реализации программы обеспечивают ресурсы и кадры. 

Ресурсное и кадровое обеспечение программы 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля и 

руководства. 

Обеспечение системного подхода к 

организации воспитательного процесса.  

Анализ состояния и совершенствование 

воспитательной работы с учащимися, 

педагогами, родителями.  

Обеспечение педагогов методическими 

материалами по данной теме 

Директор учреждения 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Консультативная Проведение семинаров, консультаций.  

Организация мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

Организация условий для реализации 

учащимися активной жизненной позиции. 

Координация деятельности всех участников 

воспитательного процесса. 

Директор учреждения 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 
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Подготовка и издание методических 

рекомендаций. 

Педагоги начальных 

классов 

Работа с классом:  

Создание системы правового воспитания с 

классом на весь период обучения.  

Постоянный мониторинг эффективности 

воспитательной деятельности и динамики 

личностного развития учащихся.  

Взаимодействие с учащимися, родителями.  

Создание условий для социальной адаптации 

учащихся. Организация работы органов 

самоуправления в классе.  

Работа по самообразованию:  

Участие в семинарах, конференциях, 

прохождение курсов повышения 

квалификации, овладение новыми формами и 

технологиями воспитательной работы. 

Классные руководители 

 Анализ содержания и изучение в рамках 

учебных дисциплин вопросов правового 

воспитания 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Проведение психодиагностики, психо-

просветительской работы. 

Социальный педагог 

Организация и проведение культурно-

массовой работы. Привлечение учащихся к 

разработке и участию в различных 

воспитательных и культурно-массовых 

программах. 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Анализ и обобщение содержания 

библиотечного фонда школы по вопросам 

правового воспитания. Пополнение фонда 

библиотеки литературой по правовому 

воспитанию. Организация постоянно 

действующих выставок. Участие в 

организации воспитательных мероприятий. 

Обеспечение педагогов материалами по 

данной теме. 

 вопросам.  

Библиотекарь  

Выявление детей, требующих специального 

ухода, неблагополучных семей  

Консультирование родителей, педагогов по 

правовым вопросам 

Социальный педагог 

Педагоги учреждения 

дополнительного 

образования и 

специалисты, 

сотрудничающие с 

учреждением 

(социум) 

 

Реализация программы в системе 

воспитательной работы.  

Использование современных воспитательных 

технологий. 

Организация профессиональной помощи 

педагогам.  

Проведение тренингов, круглых столов, 

встреч. 

Участие в мероприятиях учреждения. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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Механизм реализации 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются классные руководители 1-4 

классов. 

Реализация программы воспитания осуществляется одновременно по всем направлениям во 

всех возрастных группах с учетом их особенностей и оказывает воспитательное воздействие, как на 

весь коллектив учащихся, так и на отдельно взятую личность ребенка. 

В начальной школе программа реализуется с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. Знакомство в доступных, игровых ситуациях с основами социальных норм, 

основными правами ребенка, формирование понимания важности и значимости для каждого 

человека правил поведения в повседневной жизни; приобретение первоначального опыта 

регулирования отношений; знание и использование конкретных правил и норм; получение 

первичного опыта разработки собственных правил. 

 

План реализации программы 

 Содержание сроки ответственные 

1 Ведение индивидуальной программы социализации 

учащихся 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

2 Организация самоуправления в классе сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

3 Организация и проведение совместных мероприятий с 

родителями 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

4 Проведение занятий по программе ПДД для учащихся 

начальной школы 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

5 Проводить инструктаж по ТБ и правилам поведения во 

время выходов на экскурсии, в музей, библиотеку. 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

7 Изучение вопросов права в курсе «Окружающий мир» сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

8 Организовать встречи с инспектором ГИБДД сентябрь Заместитель директора 

по ВР  

9 Ведение календаря правовых дат сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

10 Праздник «Правилам движения почет и уважение» сентябрь Классные 

руководители 

11 Цикл этических занятий для младших школьников: 

- «Доброе утро, здравствуйте, до свидания» 

- «Уроки и правила вежливости» 

- «Что такое дружба?» 

- «Как возникает ссора?» 

- «Как можно помириться?» 

- «Правила поведения за столом» 

- «У меня зазвонил телефон» 

- «Мой сосед по парте» 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

12 Тематическая экспозиция в Учреждении «Добрая 

старина»: «Государственная символика России» 

сентябрь Заместитель директора 

по УВР  

13 Тематическая экспозиция в Учреждении «Добрая 

старина»: «Символика ХМАО - ЮГРЫ» 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР  

14 Классные часы «Государственные символы России» 1 сентября Классные 

руководители 

15 Конкурс рисунков «Флаг моей Родины» 2 сентября Классные 

руководители 
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16 Цикл бесед «С чего начинается Родина»  

1 класс «Моя малая Родина» 

2 класс «Край, в котором мы живем»  

3 класс «Символика России»  

4 класс «Главный закон страны» 

сентябрь Классные 

руководители 

17 Беседа «Правила для учащихся» 1-я неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

18 Декада по правилам дорожного движения 3-4 неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по УВР 

19 Праздник «Правилам дорожного движения – почет и 

уважение»» 

4-я неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

20 Месячник пожилого человека октябрь  

21 Конкурс рисунков «Мои права» октябрь  Классные 

руководители 

22 Родительские собрания по классам по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма  

3-я неделя 

октября 

Классные 

руководители 

23 Темы лекций для родителей 

Законы воспитания в семье. Какими им быть? 

Воспитание ненасилием в семье.  

Как научить сына или дочь говорить «нет». 

Детская агрессивность, ее причины и последствия. 

Свободное время – для души и с пользой, или чем занят 

ваш ребенок?  

Конфликты с собственным ребенком и пути их 

разрешения.  

В течение 

года 

Социальный педагог 

 

24 Цикл бесед по теме «Вредные привычки» В течение 

года 

Социальный педагог  

25 Организовать встречи с инспектором ГИБДД ноябрь Заместитель директора 

по УВР  

26 Классные, воспитательные часы, посвященные дню 

толерантности 

ноябрь Классные 

руководители 

27 Выставка книг по правовому воспитанию 3-я неделя 

ноября 

Библиотекарь 

28 Беседа «День Конституции РФ» 12 декабря Классные 

руководители 

29 Цикл бесед «Мои права»  

1класс «Зачем нужны правила?» 

2 класс «Права учащихся в нашем классе»  

3 класс «Устав школы – основной закон ее жизни»  

4 класс «Права и обязанности гражданина России» 

декабрь Классные 

руководители 

30  МО классных руководителей «Выполнение программ 

по ПДД, мероприятиях, по предупреждению детского 

дорожного травматизма» 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, воспитатели 

31 Организовать встречи с инспектором ГИБДД февраль Классные 

руководители 

32 Цикл бесед «Права человека»  

1 класс «Все мы – разные» 

2 класс «Защита прав ребенка»  

3 класс «Поступок и ответственность» 

4 класс «Что такое закон?» 

февраль Классные 

руководители 
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33 Декада этического воспитание 1-2-я неделя 

марта 

Классные 

руководители 

34 Конкурс мини-плакатов по правилам этикета 2-3 неделя 

марта 

Классные 

руководители 

35 Организовать встречи с инспектором ГИБДД апрель Классные 

руководители 

36 Цикл бесед «Семья – маленькое государство»  

1 класс «Права членов семьи»  

2 класс «О праве на отдых и досуг» 

3 класс «Семейный бюджет» 

4 класс «Мои родственники» 

апрель Классные 

руководители 

37 Праздник «Я – гражданин России» 3-я неделя 

мая 

Классные 

руководители 

38 Родительские собрания по классам по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма  

4-я неделя 

мая 

Классные 

руководители 

39 Родительское собрание «Роль семьи в соблюдении 

прав ребенка» 

2 февраля Классные 

руководители 

Используемая литература 

1. Конвенция ООН о правах ребенка  

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. 

образования. ― М.: Просвещении, 2009.  

5. Правовое образование в школе: концепция, стандарты, программы. – М.: Изд. дом «Новый 

учебник», 2003.  

6. Тубельский А.Н. Правовое пространство школы: Учебно-методическое пособие: М. – 

МИРОС. – 2002. 

 

 

  



 

 

252 

 

Приложение 8 

 

ДИАГНОСТИКИ НРАВСТВЕННОЙ ВОСПИТАННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Для учащихся 1 класса 
Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой отражает пять основных 

показателей нравственной воспитанности школьника: 

1. Отношение к обществу, патриотизм. 

2. Отношение к умственному труду. 

3. Отношение к физическому труду. 

4. Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности). 

5. Саморегуляция личности (самодисциплина). 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-

го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю независимо друг от друга выставляют 

учитель и родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по каждому показателю 

и делятся на два (вычисляем средний балл). 

Полученные средние баллы по каждому показателю вносятся в сводный лист. Затем средние 

баллы по всем показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет уровень 

нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика: 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения 

ученика, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических воздействий, неразвитостью 

самоорганизации и саморегуляции. 

Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями 

старших и другими внешними стимулами 

и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована. 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции. 

Таким образом формируется оценка нравственных качеств личности. Необходимо, однако, 

помнить, что средний балл, выявляемый с помощью «сводного листа», помогает лишь выделить 

тенденцию, общую характеристику положения дел в классе и предусмотреть целенаправленную 

работу как с классом в целом, так и с отдельными детьми. Напомним, что управление процессом 

воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов диагностики. Такой анализ необходимо 

осуществлять на педагогическом консилиуме, на родительском собрании, в индивидуальной беседе 

с учащимися, коллективно с классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме и разными методами. 
Диагностическая программа 

изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника 

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 

3-го уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм  

1. Отношение к родной 

природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к 

бережному отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы 

под руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою страну 3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 

рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 
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1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими силами 3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и 

поддержке со стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 

4. Забота о своей школе 3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других; 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность  

5. Познавательная активность 3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует 

6. Стремление реализовать 

свои интеллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 3 - есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной 

познавательной деятельности участвует при 

наличии побуждения со стороны учителя; 

8. Организованность в учении 3 - работу на уроке и домашнее задания 

выполняет внимательно, аккуратно, помогает 

товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания 

выполняет внимательно, аккуратно 

1 - Работу на уроке и домашнее задания выполняет под контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие  

9. Инициативность и 

творчество в труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на 

творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных 

другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и 

творчество не проявляет. 

10. Самостоятельность 3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к 

этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и общественному 

имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

12. Осознание значимости 

труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам и 

помогает товарищам; 
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2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении 

работ по силам нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость  

13. Уважительное отношение к 

старшим. 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со 

стороны сверстников; 2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное отношение к 

сверстникам. 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 1 - проявляет 

дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей и 

старших; 0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие. 3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и 

настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия 

контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в отношениях с 

товарищами и взрослыми. 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит 

проявления лжи и обмана со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 - нечестен 

Отношение к себе 

5. Самодисциплина  

17. Самообладание и сила воли 3- проявляет самообладание и силу воли в добрых поступках, 

стремится развивать ее, побуждает к этому других;  

2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но безразличен 

к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко 

подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

18. Самоуважение, соблюдение 

правил культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого 

от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о 

других; 

1- нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. Организованность и 

пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого 

от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность к себе 3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

 

Диагностика нравственной активности для детей 9-11 лет Разработана сотрудниками 

лаборатории воспитания Гос НИИ семьи и воспитания РАО 
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Методика № 1: Диагностика нравственной самооценки 
Инструкция: Внимательно прочитайте выказывания. Если вы с ними согласны (они про вас) 

оцените ответ в 4-е балла 

если вы больше согласны, чем не согласны – 3-и балла 

если не совсем согласны – 2-а балла 

если совсем не согласны – 1 балл 

Текст: 
1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

2. Мне важно помочь однокласснику, если он попал в беду. 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным со взрослыми, если они не правы. 

4. Я считаю, что нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить любому человеку. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать в обществе. 

6. Я думаю, что можно выругаться, если мне сделали несправедливое замечание. 

7. Если кого – то в классе дразнят, я тоже его дразню. 

8. Мне приятно доставлять людям радость. 

9. Я всегда прощаю людям их отрицательные поступки. 

10.Я думаю, людям нужно прощать людям любые, даже дурные поступки 

 Обработка результатов: 
Номера 3,4,6,7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

Ответу, оцененному в 1 балл прибавляется 4 единицы 

Ответу, оцененному в 2 балла прибавляется 3 единицы Ответу, оцененному в 3 балла 

прибавляется 2 единицы Ответу, оцененному в 4 балла прибавляется 1 единица 

В остальных ответах баллы остаются прежними 

Интерпретация результатов: 
34-40 баллов – высокий уровень нравственной самооценки 

24-33 балла – средний уровень нравственной самооценки 

16-23 балла - уровень нравственной самооценки ниже – среднего 10-15 баллов - уровень 

нравственной самооценки очень низкий 

 

Методика №2: Диагностика этики поведения 

Инструкция: 
Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы должны 

подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую часть предложений 

не надо". 

Текст: 
 Когда я вижу, что кто-то из ребят попал в беду, то я… 

 Если кто-то надо мной смеется, то я… 

 Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я… 

 Когда меня постоянно перебивают, то я… 

 Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я… 

Интерпретация: 
Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе 

присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. 

Положительный результат: помощь, сочувствие  

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы 

психологического подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; 

высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии 

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. Положительный 

результат: самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, открытая 

позиция 
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Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия, 

раздражение, угроза, давление. Положительный результат: высказывание своего пожелания, 

мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости 

Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность. 

Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 

 

Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям  

Инструкция: 
"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из которых можно 

только 5-ть" Список учитель заранее выписывает на доске. 

Список желаний: 
1. Быть человеком, которого любят 

2. Иметь много денег 

3. Иметь самый современный компьютер 

4. Иметь верного друга 

5. Мне важно здоровье родителей 

6. Иметь возможность многими командовать 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться 

8. Иметь доброе сердце 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет 

Интерпретация: 
 Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10.  

 Пять положительных ответов - высокий уровень.  

 4-е, 3-и - средний уровень. 

 2-а - ниже среднего уровня.  

 0-1 - низкий уровень. 

 

Методика № 4: Диагностика нравственной мотивации 

Инструкция: 
"Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов один" 

Вопросы: 
1. Если кто-то плачет, то я. 

 Пытаюсь ему помочь. 

 Думаю о том, что могло произойти. 

 Не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него нет 

такой игры. 

 Я скажу ему, чтобы он не приставал.  Отвечу, что не могу ему помочь. 

 Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру.  

 Пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. 

 Я не обращу внимания. 

 Скажу, что он размазня. 

 Объясню, что нет ничего страшного. 

 Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 

 Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

 Обижусь в ответ. 

 Докажу ему, что он не прав. 

 

Обработка результатов: 
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Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником.  4 бала - 

высокий уровень 

 2, 3 бала - средний уровень 

 0, 1 бал - низкий уровень 
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Приложение 9  

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

определения эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового безопасного образа жизни 

(Анкеты для учащихся и родителей) 

 

Анкета для учащихся 1-4 классов 
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Уважаемый ученик! Внимательно прочитай и ответь на вопросы. 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой друг забыл дома сумку с вещами и просит тебя 

ему помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит 

делиться даже с лучшим другом: 

 Мыло 

 Зубная щетка 

 Полотенце для рук 

 Мочалка 

 Зубная паста 

 Шампунь 

 Тапочки 

 Полотенце для тела 

2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание 

правильное, другое неправильное. Отметь правильное расписание. 
 Завтрак 8.00 

 Обед 13.00 
 Полдник 16.00 

 Ужин 19.00 
 Завтрак 9.00 

 Обед 15.00 
 Полдник 18.00 

 Ужин 21.00 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Кто из 

девочек прав? Отметь верный ответ. 
 Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи. 

 Вера: зубы чистят утром и вечером. 

 Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день 

4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, чтобы твои друзья соблюдали 

правила гигиены. В каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

 После прогулки 

 Перед посещением туалета 

 После посещения туалета 

 Когда заправил постель 

 Перед едой 

 Перед прогулкой 

 После игры в мяч 

 После того, как поиграешь с кошкой или собакой 

5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

 Каждый день 

 Два- три раза в неделю 

 Один раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

 Положить палец в рот 

 Подставить палец под кран с холодной водой 
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 Помазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

 Помазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? Выбери четыре из них: 

 Иметь много денег 

 Много знать и уметь 

 Быть здоровым 

 Быть самостоятельным (самому решать, что делать и обеспечивать себя) 

 Иметь интересных друзей 

 Быть красивым и привлекательным 

 Иметь любимую работу 

 Жить в счастливой семье 

8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери и 

отметь четыре высказывания: 

 Регулярные занятия спортом 

 Хороший отдых 

 Знания о том, как заботится о своем здоровье 

 Хорошие природные условия (чистый воздух, вода и т.п.) 

 Возможность лечиться у хорошего врача 

 Деньги, чтобы хорошо питаться, отдыхать, посещать спортивный зал 

 Ежедневное выполнение правил здорового образа жизни (соблюдение режима дня, регулярное 

питание, занятия физкультурой и т.д.) 

9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: 1- 

ежедневно; 2- несколько раз в неделю; 3- очень редко или никогда 

 Утренняя зарядка или пробежка 

 Завтрак 

 Обед 

 Ужин 

 Прогулка на свежем воздухе 

 Сон не менее 8 часов 

 Занятия спортом 

 Душ, ванна 

10. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в твоем классе? какие 

из них ты считаешь интересными и полезными? Отметь цифрами: 1-проводятся 

интересно; 2- проводятся неинтересно; 3- не проводятся 

 Уроки, обучающие здоровью 

 Лекции о том, как заботиться о здоровье 

 Показ фильмов 

 Спортивные соревнования 

 Викторины, конкурсы, игры на тему здоровья 

 Праздники на тему здоровья 

 

Анализ анкеты 

Вопрос/ 

показате 

ль 

Ответ Балл Суммарны

й балл 

Интерпретация 

Знание правил пользования средствами гигиены 

1 мыло 0  6-8 баллов – достаточная 

осведомленность; 

 
Зубная щетка 2  

Полотенце для рук 0  
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мочалка 2  4 балла – недостаточная 

осведомленность; 

 

0-2 балла – незнание правил 

пользования средствами 

гигиены 

Зубная паста 0  

шампунь 0  

тапочки 2  

Полотенце для тела 2  

Осведомленность о правилах организации режима питания 

2 Первое расписание 4  4 балла – ребенок 

осведомлен о правилах 

организации режима 

питания; 

0 баллов – не осведомлен 

Второе расписание 0  

Осведомленность о правилах личной гигиены 

3 По вечерам 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-20 баллов – высокий 

уровень осведомленности; 

12-14 баллов – 

удовлетворительный 

уровень; 0-10 баллов – 

недостаточный уровень 

По утрам 0  

Утром и вечером 4  

4 После прогулки 2  

Перед посещением 

туалета 

0  

После посещения туалета 2  

Когда заправил постель 0  

Перед едой 2  

Перед прогулкой 0  

После игры в мяч 2  

После игры с кошкой 2  

5 Каждый день 4  

Два-три раза в неделю 2  

Один раз в неделю 0  

Осведомленность о правилах оказания первой помощи 

6 Положить палец в рот 0   

 

4-6 баллов – ребенок 

осведомлен о правилах 

оказания первой помощи; 

 

0 баллов – не осведомлен 

Подставить палец под 

кран с холодной водой 

0  

Помазать ранку йодом 4  

Помазать вокруг ранки 6  

Личностная ценность здоровья 

7 Иметь много денег 0  6-7 баллов –высокая 

личностная значимость 

здоровья; 

4-5 баллов – недостаточная; 

1-3 балла – низкая 

Много знать и уметь 1  

Быть здоровым 2  
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Быть самостоятельным 2  

Иметь интересных друзей 0  

Быть красивым и 

привлекательным 

0  

Иметь любимую работу 1  

Жить в счастливой семье 2  

Оценка роли поведенческого фактора в охране и укреплении здоровья 

8 Регулярные занятия 

спортом 

2   

6 баллов – понимание 

роли поведенческой 

активности в сохранении 

и укреплении здоровья; 

4 балла – недостаточное 

понимание; 0-2 балла – 

отсутствие понимания 

Хороший отдых 0  

Знания о здоровье 2  

Хорошая экология 0  

Хороший врач 0  

Средства для питания 0  

Выполнение правил ЗОЖ 2  

Соответствие распорядка дня учащегося требованиям здорового образа жизни 

9 Утренняя зарядка, 

пробежка 

За 

каждый 

ответ 

«1» - 2 

балла; 

 

«2» - 1 

балл; 

 

«3» - 0 

баллов 

 14-16 баллов – полное 

соответствие распорядка 

дня учащегося 

требованиям ЗОЖ; 

 

9-13 баллов – неполное 

соответствие; 

 

0-8 баллов – 

несоответствие 

 Завтрак  

 Обед  

 Ужин  

 Прогулка на свежем 

воздухе 

 

 Сон не менее 8 часов  

 Занятия спортом  

 Душ, ванна  

Оценка учащимися личностной значимости мероприятий, проводимых в школе для 

формирования здорового образа жизни 

10 Уроки, обучающие 

здоровью 

За 

каждый 

ответ 

«1» - 2 

балла; 

 

«2» - 1 

балл; 

 

«3» - 0 

баллов 

 10-12 баллов – высокая 

значимость 

мероприятий, 

проводимых в школе; 

 

6-9 баллов – 

недостаточная 

значимость; 

 

0-5 баллов - низкая 

значимость 

Классные часы о здоровье  

Показ фильмов  

Спортивные соревнования  

Викторины, конкурсы, 

игры 

 

Праздники  

65-77 баллов: у ребенка сформирован высокий уровень представлений о ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

46-64 балла: средний уровень знаний. 

21-45 баллов: низкий уровень знаний 



Анкета «Режим дня» (для учащихся) 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, знание правильного составления 

и выполнения учащимися режима дня 

Поставь красный кружок рядом с позицией, с которой ты согласен: 

1. Знаешь ли ты что такое режим дня? а) да, знаю; 

б) нет, не знаю; 

в) имею представление. 

2. Как ты считаешь, с чего должен начинаться твой день? а) с завтрака; 

б) с зарядки ; 

в) с водных процедур; 

3. Завтракаешь ли ты утром? 

 А) нет 

 Б) да 

4. Занимаешься на уроке физкультуры а) с полной отдачей; 

б) без желания; 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? а) в школьной секции; 

б) в спортивной школе; 

6. Проводишь ли ты время, играя на свежем воздухе после уроков?  

7. А) да 

 Б) нет 

8. В какое время ты обычно ложишься спать? 

9.  А) 21 час 

 Б) 23 ч часа 

 

Анкета «Режим дня» (для родителей) 

Цель опроса - изучение влияния учебной нагрузки и режима дня на состояние здоровья 

ребенка. С Вашей помощью мы надеемся решить ряд проблем, возникающих в условиях 

школы и семьи. 

1. Класс, пол ребенка   

2. В какое время Ваш ребенок обычно встает в учебный день?   

3. Делает ли ребенок утреннюю зарядку? (отметьте знаком «+»)  

да   

нет   

иногда   

считаю это лишним   

4. Делает ребенок закаливающие процедуры? (отметьте знаком «+»)  

да   

нет   

иногда   

считаю это лишним   

5. Завтракает ребенок перед школой? (отметьте знаком «+»)  

да   

нет   

если нет, то почему?   

6. Завтракает ли Ваш ребенок в школе? (отметьте знаком «+»)  

да   

нет   

если нет, то почему?   

7. Сколько времени затрачивает ребенок на дорогу в школу?   

8.  Каким транспортом он пользуется?   

9. Сколько времени в среднем проводит ребенок на воздухе: 

в учебный день   
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 в выходные и каникулярные дни?   

10. Какие спортивные секции посещает ребенок?   

11.  Сколько раз в неделю?    

12. Какие кружки, студии и т.п. посещает ребенок?  ___ 

 

13.  Сколько раз в неделю? ___________________________________________________________ 

14. Сколько времени в среднем затрачивает ребенок на подготовку домашних заданий: 

в учебный день __________________________________________________________________ 

в выходные дни?_________________________________________________________________  

15. Какой из учебных предметов, как правило, требует большего времени на подготовку?  ___ 

______________________________________________________________________________________ 

16. Сколько ребенок имеет часов в неделю на дополнительные занятия тем или иным предметом 

(в школе или вне ее)?   

17. Читает ребенок ежедневно внепрограммную литературу? Сколько на это отводится времени 

в день?    

18. Сколько времени ребенок тратит на просмотр телепередач: 

в учебный день   

 в выходной день?    

19. Сколько времени ребенок тратит на занятия с компьютером и игровыми приставками: в 

учебный день   

в выходной день?   

20. В какое время ребенок обычно ложится спать: 

в учебный день    

в выходной день?    

21. Бывают у ребенка жалобы на: 

головную боль, головокружение, расстройства сна?    

22. Часто у ребенка появляются: 

Слезливость, капризы, плохое настроение, апатия? 

 __

 __ 

 

Анкета «Бережное отношение к природе» (для учащихся) 

Методика «Альтернатива» (проводится индивидуально с каждым ребенком). Цель. 

Определить тип взаимодействия с природными объектами 

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку выбрать наиболее подходящий для 

него вариант ответа. 

- Для нашего аквариума ты бы хотел завести новых рыбок: А) с красивой окраской? 

Б) С интересным поведением? 

- Гуляя в лесу с родителями ты пойдешь: 

А) Проложишь новую дорожку, зато нарвешь красивый букет? Б) По хорошей тропинке, не 

вредя растениям? 

- После отдыха с родными в лесу ты: 

А) Оставишь мусор там, ведь и так его много вокруг? 

Б) Попытаешься собрать мусор и вместе с родителями выбросишь его потом в урну? 

- Какие цветы ты выбрал бы для посадки на клумбу: 

А) Яркие красивые растения, которые не требуют особого ухода? 

Б) Растения, за которыми необходимо постоянно следить и ухаживать? 

- Как ты думаешь, что ты можешь сделать для охраны природы: А) Ничего, я еще маленький. 

Б) Не сорить, не обижать животных, вешать кормушки, собирать мусор в лесу. Оценка 

результатов деятельности 

За каждый ответ А – 1 балл, за ответ Б – 2 балла. Высокий уровень (9 - 10 баллов) 

* Ребенок осознанно на первое место ставит интересы природы. Полными предложениями отвечает 

на поставленные вопросы. Проявляет интерес к вопросам. Интересуется охраной природы и 
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бережным отношением к ней. 

 

Средний уровень (7 - 8 баллов) 

* Ребенок отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого интереса к бережному 

отношению, природой больше интересуется с эстетической точки зрения. 

Низкий уровень (5 - 6 баллов) 

* Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше занимают свои интересы, а не 

вопросы охраны природы. Интересуется красотой природы, а не чистотой. 

 

Опросник «Отношение к природе» 

(проводится индивидуально с каждым ребенком). 

Цель. Определить уровень развития личностного отношения к природе. 

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку вопрос, требующий однозначного 

ответа: 

- Тебе на день рождения подарили котенка, хомячка или другое домашнее животное. Ты 

обрадуешься? 

- Твой друг сломал ветку дерева. Ты укажешь на его неправильное действие? 

- Воспитатель выбирает помощника для уборки на участке. Ты попросишь взять тебя в 

помощники? 

- Ты любишь смотреть по телевизору передачи о животных или о природе? 

- Тебе нравится слушать рассказы о природе и животных? 

- Воспитатель предлагает тебе убираться в уголке природы или быть дежурным. Ты 

выберешь уборку в уголке природы? 

- Ты считаешь неправильным бросать мусор там, где хочется? 

- Тебе жалко бездомных собак и кошек? 

- Ты хотел бы взять одного из таких животных себе домой? Оценка результатов 

деятельности 

За каждый ответ ДА – 2 балла, за ответ НЕТ – 1 балл. 

Высокий уровень (16 -18 баллов) 

* Ребенок осознанно отвечает на поставленные вопросы, на большинство из них отвечает 

положительно. Отношение к природе у ребенка исключительно положительное, объекты природы 

вызывают познавательную потребность. У ребенка есть стремление к взаимодействию с природой, не 

ставящее цели получить от природы что то «полезное». 

Средний уровень (13 – 15 баллов) 

* Ребенок не проявляет особого интереса к природе, восприимчив к чувственно - 

выразительным элементам природы. У ребенка нет потребности в действиях, связанных с 

уходом за природными объектами, не испытывает особой «любви» к животным и растениям. 

Низкий уровень (9 - 12 баллов) 

* Ребенка мало интересует происходящие перемены в природе, его больше занимают 

игровая, самостоятельная деятельность. Большее предпочтение отдает бытовой деятельности, 

а не природоохранной. На большинство вопросов ответил отрицательно. 

 

Анкета «Здоровое питание» для родителей 

1. Сколько раз в день питается ваш ребенок? (Два, три, четыре, пять, более). 

2. Завтракает ли ваш ребенок дома? (Да, нет) 

3. Завтракает ли ваш ребенок в школе? (Да, нет) 

4. Ужинает ли ваш(а) сын (дочь): перед сном, за один час до сна, за два часа 

5. Часто ли ест ваш ребенок: Каши (да, нет) 

Яйца (да, нет) 

Молочную пищу (да, лет) Сладости (да, нет) Соленья (да, нет) 

Жирную и жареную пищу (да, нет) 

6. Сколько раз в день ваш ребенок употребляет молоко, кефир, йогурт? 

7. Сколько видов свежих овощей и фруктов ваш ребенок съедает ежедневно? 
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8. Какие напитки чаще всего пьет ваш ребенок? 

(Газированные, соки, молоко, воду, чай, кофе, компот, настой из трав, минеральную воду) 

9. Считаете ли вы, что пища, которую употребляет ваш ребенок разнообразна и полезна для 

здоровья? (Да, нет) 

10. Каков, по вашему мнению, вес вашего ребенка? (Нормальный, недостаточный, 

избыточный) 

11. Удовлетворены ли Вы организацией школьного питания?  

12. Ваши пожелания по организации школьного питания 

 

Анкета "Питание в школе глазами родителей" 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?  

2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе?  

3.Удовлетворены ли Вы работой школьной комиссии по питанию? 

4.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 

5. Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 

 

Анкета «Здоровое питание» (Для учащихся) 

1. Что ты ел на завтрак? 

2. Считаешь ли ты завтрак необходимым? 

3. Какие твои любимые овощи? 

4. Какие овощи ты не ешь? 

5. Сколько раз в день ты ешь овощи? 

6. Любишь ли ты фрукты? 

7. Какие фрукты твои любимые? 

8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 

9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи?  

10. Что ты пьешь чаще всего? 

11. Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя?  

12. Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный? 

13. Любишь ли ты чипсы, газировку, сухарики? Как часто ты их употребляешь? 

14. Считаешь ли ты, что чипсы, газировка и сухарики полезны для твоего организма? 

15.  

Анкета "Питание в школе глазами детей» 

1. Нравится ли тебе питаться в школьной столовой? 

2. Устраивает ли тебя ежедневное меню? 

3. Вкусную ли пищу готовят в столовой? 

4. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 

5. Что бы ты хотел изменить в школьной столовой? 

 

Анкета «Мое здоровье» (для учащихся) 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности 

физического совершенствования. 

Поставь соответствующий кружок рядом с позицией, с которой ты согласен: 3 – зеленый; 2 – 

частично; 1 – нет. 

1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни а) из-за простудных заболеваний; 

б) из-за отсутствия закалки; в) по другим причинам. 

2. Делаешь ли ты утреннюю зарядку? 

3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры? 

4. Занимаешься на уроке физкультуры а) с полной отдачей; 

б) без желания; 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? а) в школьной секции; 
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б) в спортивной школе; 

6. Оцени степень своей успешности сегодня на уроке: а) математики; 

б) физкультуры; в) истории; 

г) химии; 

д) физики и т.д. 

7. Были ли физкультурные паузы на ваших уроках? 

Анкета «Школьный режим» (для родителей) 

Цель: изучить мнение родителей о влиянии школьного режима на здоровье ребенка. 

Оцените баллами 1, 2, 3 (низкий, допустимый, оптимальный уровень). 

1. Как часто болеет ваш ребенок? а) каждый месяц; 

б) один раз в четверть; в) раз в год и реже. 

2. Оцените значимость (важность) утренней зарядки для здоровья вашего ребенка: 

3. Оцените выполнение зарядки вашим ребенком: 

4. Оцените соблюдение им режима дня в школе: 

5. Оцените соблюдение ребенком режима дня дома: 

6. Оцените влияние уроков физкультуры на здоровье вашего ребенка: 

7. Оцените участие вашего ребенка во внеклассных спортивных занятиях: 

Анкета «Домашнее задание» 
(изучение мнения родителей о дозировке домашнего задания) 

Обведите количество баллов один раз по каждому вопросу. 

1. Как ваш ребенок выполняет домашнее задание? а) самостоятельно (3 балла); 

б) с помощью (2 балла); в) не выполняет (1 балл). 

2. Домашнее задание способствует развитию вашего ребенка? а) всегда (3 балла); 

б) иногда (2 балла); в) нет (1 балл). 

3. Сколько времени затрачивает ваш ребенок на выполнение домашнего задания: а) 2,5 – 3 часа 

б) 2 – 2,5 

в) 1 – 2 часа 

г) меньше 1 часа 

4. Соответствует ли режим работы школы уровню физического здоровья вашего ребенка? а) да – 3 

балла; 

б) частично – 2 балла; в) нет – 1 балл. 

5. Соответствует ли расписание учебных занятий уровню физического здоровья вашего ребенка? а) 

да – 3 балла; 

б) частично – 2 балла; в) нет – 1 балл. 

 

АНКЕТА «ЗОЖ» (для учащихся) 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, 

забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов не 

стоит делиться даже с лучшим другом? 

А) Мыло Б) Мочалка 

В) Зубная щѐтка Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук Е) Полотенце для тела Ж) Тапочки 

З) Шампунь 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания приѐма пищи – одно из них правильное, а другое 

содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

1 расписание (А) 2 расписание (Б) 

Завтрак 8.00 9.00 

Обед 13.00 15.00 

Полдник 16.00 18.00 

Ужин 19.00 21.00 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, 

кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 
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А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи.  

Б) Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В) Зубы надо чистить утром и вечером. 

4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки:  

А) После прогулки 

Б) После посещения туалета 

В) После того, как заправил постель 

 Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета Е) Перед едой 

Ж) Перед тем, как идѐшь гулять 

З) После игры с кошкой или собакой 

5. Как часто ты принимаешь душ?  

А) Каждый день 

Б) 2-3 раза в неделю 

В) 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?  

А) Положить палец в рот. 

Б) Подставить палец под кран с холодной водой 

В) Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г) Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 

КЛЮЧ К АНКЕТЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

ВОПРОС № 1. 

Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных 

предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

Мыло (0) Зубная щётка (2) Полотенце для рук (0) Тапочки (2) 

Мочалка (2) Зубная паста (0) Полотенце для тела (2) Шампунь (0) Показатель: 

Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

ВОПРОС № 2. 

На дверях столовой вывесили 2 расписания приѐма пищи – одно из них правильное, а другое 

содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 
 1 расписание (4) 2 расписание (0) 

Завтрак 8.00  9.00 

Обед 13.00  15.00 

Полдник 16.00  18.00 

Ужин 19.00  21.00 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания.  

ВОПРОС № 3. 

Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи 

- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 

- Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены.  

ВОПРОС № 4. 

Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

После прогулки (2) Перед посещением туалета (0) 

После посещения туалета (2) Перед едой (2) 

После того, как заправил постель (0) Перед тем, как идёшь гулять (0) После игры в 

баскетбол (2) После игры с кошкой или собакой (2) 
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Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены.  

ВОПРОС № 5. 

Как часто ты принимаешь душ? 

Каждый день (4) 2-3 раза в неделю (2) 1 раз в неделю (0)  

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 6. 

Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

- Положить палец в рот (0) 

- Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6)  

- Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся:  

30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ  

24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ  

Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 

Анкета «Вредные привычки (Для учащихся) 1 класс 

1.Видели ли вы на улице пьяного человека? 

2. О чем вы думаете, когда видите пьяного человека на улице? 

3. Пьют ли ваши родители? 

4. Как часто выпивают ваши родители? 

5. Как вы относитесь к пьянству родителей? 

6. Какие меры предосторожности нужно предпринимать при общении с пьяным? 

7. Какие меры наказания вы знаете и считаете ли их справедливыми? 

8. Многие ли твои друзья курят? 

9. Как ты к этому относишься? 

10. Пробовал ли ты курить? 

 

Анкета «Вредные привычки (Для родителей) 

Цель: Изучить отношение родителей к курению 

1. В каком возрасте Вы впервые попробовали закурить? 

2. С кем и в каких обстоятельствах это произошло? 

3. Курите ли вы сейчас? 

4. Сколько лет Вы уже курите систематически, ежедневно? 

5. Сколько штук в день примерно выкуриваете? 

6. Подсчитайте, сколько это стоит на протяжении года (365 дней). 

7. Курят ли в Вашей семье, кто: отец, мать, брат и др.? 

8. Курят ли в Вашей комнате, в доме или курящие выходят на улицу? 

9. Есть ли среди Ваших друзей, подруг курящие? 

10.Кого в Вашем кругу родных и друзей больше – курящих или не курящих?  

11.Кого среди знакомых курящих больше – мужчин или женщин? 

12.Хотели ли Вы бросить курить? 

13.Пробовали Вы бросить курить и сколько раз?  

14.Какие средства могут помочь бросить курить? 

15.В каких обстоятельствах Вам более всего хочется закурить? 

 16.Почему возникает такая сильная тяга к табаку? 

17.Сколько раз на протяжении текущего года Вы болели?  

18.Ухудшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы начали курить? 

19.Улучшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы бросили курить? 
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 20.Какие болезни человека прямо связаны с курением табака? 

 

Анкета «Отношение к прививкам» (для родителей) 

1.Как вы относитесь к прививкам, вакцинации? 

 а)положительно 

в) отрицательно 

2.Даете ли вы согласие на то, чтобы вашему ребенку делали прививки? 

 а) да 

в) нет 

3. Если нет, то укажите причину   

4. Как вы считаете для чего необходимо ставить прививки? 

 

Анкета «Отношение к прививкам» (для учащихся) 

1.Заешь ли ты, для чего нужны прививки? 

 а) да 

в) нет 

2. Делали ли тебе прививки? 

3. Испытываешь ли ты страх перед прививкой? а) да  

в) нет 

4. Как ты думаешь нужны ли прививки для здоровья человека? а) да 

в) нет 

 

Анкета «Правила безопасного поведения» (для учащихся) 

Правила безопасного поведения на автомобильных дорогах: 

1 Где можно переходить улицу? 

2 Где нельзя переходить улицу? 

3 Можно ли играть на проезжей части дороги? 

4 Можно ли кататься на велосипеде, санках лыжах, коньках вблизи проезжей части? 

Правила безопасного поведения в поездах и на железных дорогах: 

1 Где можно переходить железнодорожные пути? 

2 Можно ли во время движения поезда высовываться из окон, стоять на подножках, 

открывать наружные двери? 

3 Можно ли играть вблизи железнодорожных путей? 

Правила личной безопасности дома и на улице: 

1 Можно ли открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача, 

милиционера, почтальона? 

2 Можно ли разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что-

нибудь предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить за конфетами, в кино 

и др.). 

3 Если незнакомый человек пытается открыть дверь, что нужно сделать? 

4 Можно ли впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе 

родителей. 

 

Анкета «Безопасное поведение в окружающей среде» (для родителей) 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас заполнить анкету и откровенно ответить на вопросы. 

Ваши ответы позволят оценить актуальность проблемы безопасности жизнедеятельности 

вашего ребенка и целесообразность проведения специально организованных занятий по ОБЖ. 

1 Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе? (Приведите 

пример) ________________________________________________________________________ 

2 Если бы ребенок заранее знал о последствиях своего поведения, смог бы он избежать 
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опасности? ______________________________________________________________________ 

3 Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными предметами? 

(Пример)    __________________________ 

4 Говорите ли вы с ребенком о правилах поведения при контактах с незнакомыми людьми? 

(Пример)    __________________________________ 

5 Как вы воспитываете бережное отношение к природе? ______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6 Занимаетесь ли вы физическим развитием своего ребенка? (Каким образом?) ___________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7 Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения? (Какие?) ______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8 Формируя безопасное поведение ребенка, вы действуете: 

а) путем прямых запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя»;  

б) пытаетесь подробно объяснить ситуацию; 

в) поступаете иначе  _______________________________________________   

9 Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? Чем? _________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

10 Придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, иногда, редко, никогда) 

11 Целесообразно ли проводить специально организованные занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в школе?    ______________________ 

12 Какие темы занятий по ОБЖ вы считаете наиболее актуальными? 

- Ребенок и другие люди 

- Ребенок дома 

- Ребенок и природа 

- Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка 

- Ребенок на улице 

13 Готовы ли вы принимать участие в обсуждении данной темы, проведении различных 

мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки безопасного поведения вне школы? _______ 

_______________________________________________________________________________________ 

14 Ваши пожелания: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 


		2023-09-11T09:40:26+0500
	Лактина Татьяна Валентиновна




