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1. Целевой раздел 

1. 1 Пояснительная записка 

           Основная образовательная программа начального общего образования 

МКОУ«Чипляевская основная общеобразовательная школа» Спас-Демен ско-
го района Калужской области разработана в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования (далее- ФГОС НОО), утвержденными приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 06.10.2009г.  №373 (с изменениями от 
26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357; от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 
№1643 от 18 .05. 2015  № 507),  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.09.2011 №2357, приказом Минобрнауки России 
от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений во ФГОС начального об-

щего образования», письмом Минобрнауки России от 09.10.2017г. № ТС-
945/08 «О реализации прав граждан на получение образования но родном язы-

ке», письмом Рособрнадзора от 20.06.2018г.№ 05-192 «О реализации прав на 
изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях». 
        Основная образовательная программа начального общего образования 
разработана на 2019-2023 учебный год в связи с полным переходом начальной 

школы (1-4 классы) на ФГОС НОО и в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования к структуре основной образовательной программы, с учетом ре-
комендаций Примерной основной образовательной программы,  образова-

тельными потребностями и запросами обучающихся и их родителей, а также 
концептуальными положениями УМК «Школа России» 

        Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  
школьной жизни  детей. Именно при получении начального общего образова-

ния  создаются предпосылки  для решения на последующих этапах школьного 
образования более сложных задач, связанных с обеспечением  условий для 
развития  личности школьника, сознания, способностей и самостоятельно-
сти.  Программа определяет  цель, задачи, планируемые результаты, содер-

жание и организацию образовательной деятельности при получении начально-
го общего образования. 

 

 1.1.1. Цели  и задачи реализации ООП   начального общего образования 

 

       Целью реализации основной образовательной программы начального об-
щего образования МКОУ«Чипляевская основная общеобразовательная шко-

ла» является обеспечение планируемых результатов по достижению выпу-
скником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 



и состояния здоровья. К числу планируемых результатов освоения  ООП от-
несены: 
личностные результаты –готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их инди-

видуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные ка-

чества; сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебныедействия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  со-

ставляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания покаждому предмету как основа современной научной картины мира и 

опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и при-

менению, специфический для каждой предметной области. 

     Личностные результаты формируются за счёт реализации программ от-

дельных учебных предметов, программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся и программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.                                                                                     

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исклю-

чения учебных предметов.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ«Чипляевская основная общеобразовательная школа»лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: ориентацию на 

достижение цели и основного результата образования – развитие личности обу-

чающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; опору на современные образовательные технологии деятельно-

стного типа. 

Задачами ООП начального общего образования являются: 

 создание условий для охраны физического и психического здоровья 

детей; 
 обеспечение их эмоционального благополучия для сохранения и 

поддержки индивидуальности каждого ребенка, для развития ребенка 
как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой через побуждение 
и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах 
деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание 



оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 
самостоятельного выбора;  

 формирование желания учиться и основ умения учиться, постоянно 
расширять границы своих возможностей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования  
 

Программа  НОО МКОУ «Чипляевская основная общеобразовательная 
школа» соответствует основным принципам государственной политики РФ 
в области образования.  

В основной образовательной программе учтены особенности  начального 
общего образования как фундамента всего последующего обучения. На-
чальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

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

 с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении;  

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

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

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

 моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ 
гражданской идентичности и мировоззрения.  
           В программе учитываются также характерные для младшего 
школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные психологические 
новообразования, формируемые на данном уровне образования:речь, 
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое 
как моделирование существенных связей и отношений объектов; 
развитие целенаправленной и мотивированной активности 
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 
основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  



     В программе учтён существующий разброс в темпах и направлениях разви-
тия детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, вос-
приятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с 
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными осо-
бенностями детей младшего школьного возраста.  

    Программа  НОО МКОУ«Чипляевская основная общеобразовательная шко-
ла» опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 
психолого-педагогических принципов:  

а) Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, прин-
цип развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, прин-
цип целостности содержания образования, принцип систематичности, прин-
цип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции зна-
ний, принцип овладения культурой). 

 

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения дея-
тельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуа-
ции к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от 
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятель-
ности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, 
креативный принцип). 

1.1.3.Состав участников образовательной  деятельности. 

Обучающиеся, достигшие школьного возраста. 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые ФГОС НОО, владеющие со-
временными технологиями обучения, ответственные за качество образования, 
демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

Социально-психологическая служба: психолог, социальный работник. 

Родители, изучившие особенности ООП НОО, нормативные документы    и 

локальные акты, обеспечивающие её выполнение. 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 
        Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Чипляевская ООШ» содержат описа-

ние целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций обучающего-

ся, освоившего основную образовательную программу начального общего об-

разования, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья, задают ориентиры 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Чипляевская основная общеобразовательная школа» 

     К личностным результатам обучающихся, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования МКОУ «Чипляевская ос-

новная общеобразовательная школа», относятся готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

     К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуни-

кативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

      К предметным результатам обучающихся относятся освоенный обучаю-

щимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобра-

зованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

     Обобщенный результат освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования может быть представлен в 
следующих личностных характеристиках выпускника МКОУ «Чипляевская 

основная общеобразовательная школа» 
 («портрет выпускника начальной школы»): 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации  
собственной деятельности; 



- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед   
семьей и обществом; 
 - доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы-

вать свою позицию, высказывать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих об-

раза жизни. 
       Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Чипляевская основная общеобразо-
вательная школа» должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-
сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности; формирование ценно-
стей многонационального российского общества; становление гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций;                                                -
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-
туре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- 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, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

      Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования МКОУ «Чипляевская основная обще-

образовательная школа» должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-
ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-
ных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и ком-
муникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
 - использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, 
звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-
, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-
но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-

нятиям; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-
венное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-
сов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-
мета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-
жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



- умение работать в материальной и информационной среде начального обще-
го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержа-

нием конкретного учебного предмета. 
       C учетом специфики содержания следующих предметных областей, вклю-
чающих в себя конкретные учебные предметы, обучающийся должен полу-

чить возможность их освоения на уровне, обеспечивающем успешное обуче-
ние на следующих уровнях общего образования. 

       В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание плани-

руемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы дейст-

вий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности мак-

симально приближенные к реальным жизненным ситуациям..  Планируемые 

предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учеб-

ного материала ожидается от выпускников  

    Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результа-

тов служат: их значимость для решения основных задач образования на дан-

ном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциаль-

ная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обу-

чения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим боль-

шинством детей.  

     Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достиже-

ний), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка ос-

воения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помо-

щью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися за-

даний базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или высту-

пающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  



    Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приво-

дятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому раз-

делу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уро-

вень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обуче-

ния эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающи-

мися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедев-

тического характера на данном уровне обучения. 

       Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе проце-

дур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в мате-

риалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 

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

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невы-

полнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка дости-

жения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать  посред-

ством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достиже-

ний) и учитывать при определении итоговой оценки.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



1.2.1. Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных действий» на основе 

УМК «Школа России»  
 
     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников МКОУ «Чипляевская основная 
общеобразовательная школа»будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться.  
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- внутренняя позиция школьника 
на уровне положительного 

отношения к школе; 
- социальные, учебно-

познавательные и внешние 
мотивы к учению; 

- 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, своей этнической 

принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, 
гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности 

- внутренней позиции 
обучающегося на уровне 

положительного отношения к 
образовательному учреждению, 

понимания необходимости 
учения, выраженного в 

преобладании учебно-
познавательных мотивов и 

предпочтении социального 
способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 

мотивации учения; 
- устойчивого учебно-
познавательного интереса к 

новым общим способам решения 
задач; 

- адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 
- положительной адекватной 

дифференцированной 
самооценки на основе критерия 

успешности реализации 
социальной роли «хорошего 

ученика»; 
- компетентности в реализации 

основ гражданской 
идентичности в поступках и 
деятельности; 

- морального сознания на 
конвенциональном уровне, 



 

 
 

 
 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном 
содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных 
норм и ориентация на их 

выполнение; 
- развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 
поведения; 

- эмпатия как понимание чувств 
других людей и сопереживание 

им; 
- установка на здоровый образ 

жизни; 
- основы экологической 

культуры, здоровьесберегающего 
поведения; 

- чувство прекрасного и 
эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой и 

отечественной художественной 
культурой. 

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. 

Регуляти
вные   

 

Выпускник научится: 
- принимать и сохранять 
учебную задачу; 

- учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации; 

- учитывать установленные 
правила в планировании и 

контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 
результату (в случае работы в 
интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 
решения задачи); 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать 

практическую задачу в 
познавательную; 

- проявлять познавательную 
инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
- осуществлять 

констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу 

действия, актуальный контроль 
на уровне произвольного 



- оценивать правильность 

выполнения действия 
- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 

людей; 
- различать способ и результат 

действия; 
- вносить необходимые 
коррективы в действие после его 

завершения 

внимания; 

- самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 

действия. 
 

Познава-

тельные   
 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 
литературы, энциклопедий, 

справочников, 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 для 
решения задач; 

- строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

 - выделять существенную 
информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 
текстов); 

- осуществлять анализ объектов; 
- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 
- проводить сравнение и 

классификацию по заданным 
критериям; 

- устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом 
круге явлений; 

- строить рассуждения; 
- обобщать; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- осуществлять расширенный 
поиск информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

- 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 и 
классификацию, 

самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 

указанных логических операций; 
- строить логическое 
рассуждение, включающее 

установление причинно-
следственных связей; 



- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов 
решения задач. 

- произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 
решения задач. 

 

Комму 
никатив 

-ные   
 

Выпускник научится: 
- адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 
задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе 
сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность 
существования у людей 

различных точек зрения, и 
ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 
взаимодействии; 

- учитывать разные мнения в 
сотрудничестве; 

- формулировать собственное 
мнение; 
- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности; 

- 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. 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

- учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 
собственной; 

- учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 

собственную позицию; 
- аргументировать свою 
позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 
деятельности; 

- продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации 
достаточно точно, 

последовательно и полно 
передавать партнёру 
необходимую информацию 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 
речевые средства. 
 

 

 

 



      Программа освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Чипляевская основная общеобразовательная 

школа» в соответствии с концептуальными основами УМК «Школа России» 

подразумевает не простое обозначение его временной принадлежности, а ка-

чественную характеристику личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов образования, отвечающих реалиям, потребностям и надеждам сего-

дняшнего дня, вызовам современного мира и имеющую надѐжный потенциал 

для дня завтрашнего.  

      Предметное содержание УМК «Школа России» направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования, отраженное в ФГОС, способствует решению следующих 

образовательных задач: 

 - Реализация идеологической основы ФГОС 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России в учебно-методическом комплексе «Школа России»  

- Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации 

учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхо-

да. 

 - Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы МКОУ «Чипляевская основная 
общеобразовательная школа» посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться.  
      В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен значи-

тельный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

      Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в де-

тях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным цен-

ностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации.  

      Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России»  знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для бла-

гополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. Во-вторых, это родиноведче-



ские и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение которых составляет значительную часть учебников. 

         Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования МКОУ «Чипляевская основная общеобразовательная 
школа» и возрастные психологические особенности младших школьников, 

одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходяще-
го в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоя-

щего, еѐ природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия 
 

1.2.2.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

УУД Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность 
научиться 

Поиск 

информ
ации и 

понима 
ние 

прочита
нного 
 

- находить в тексте конкретные сведения, 

факты; 
- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте 
основные события и устанавливать их 
последовательность; - сравнивать между 

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

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

несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную 
разными способами; 

- понимать текст, опираясь на информацию, 
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 нужной 
информации; 

- работать с 
несколькими 

источниками 
информации; 

- сопоставлять 
информацию, 

полученную из 
нескольких 

источников. 
- составлять 

небольшие 
письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о 
прочитанном. 

Преобра
зование 

- пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

- делать выписки из 
прочитанных 



и интер 

претаця 
инфор 

мации 
 

- соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

текстов с учётом 

цели их дальнейшего 
использования; 

Оценка 

инфор 
мации 
 

- 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 

(противоречивую) 
информацию. 

      
 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 

УУД 
 

Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность 
научиться 

Знакомств

о со 
средствами 

ИКТ, 
гигиена 

работы с 
компьютер

ом 

- использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные 

приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические 
упражнения. 

- организовывать 

систему папок для 
хранения 

собственной 
информации в 

компьютере. 



Технология 

ввода 
информаци

и в 
компьютер

: ввод 
текста, 

запись 
звука, 

изображен

ия, 
цифровых 

данных 

 

- 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; 

- сканировать рисунки и тексты. 

- использовать 

программу 
распознавания 

сканированного 
текста на русском 

языке. 
 

 

Обработка 

и поиск 
информаци

и 

  

 

- подбирать оптимальный по 

содержанию, эстетическим параметрам 
и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-

карты); 
- описывать по определённому 

алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 
информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 
- собирать числовые данные в 
естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя камеру, 
микрофон и др., также в ходе опроса 

людей; 
- редактировать текст, цепочки 

изображений, видео и аудиозаписи, 
фотоизображения; 

- пользоваться основными функциями   
текстового редактора; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; 

- искать информацию в компьютере и 
составлять список используемых 

информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок); 
- заполнять учебные базы данных. 

- грамотно 

формулировать 
запросы при поиске в 

Интернете и базах 
данных, оценивать, 

интерпретировать и 
сохранять найденную 

информацию; 
- критически 

относиться к 
информации и к 

выбору источника 
информации. 

 



Создание, 

представле
ние и 

передача 
сообщений 

 

- создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ; 
- создавать сообщения с 

использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию 
перед небольшой аудиторией; 

- создавать диаграммы, планы 
территории и пр.; 
- создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями 
компьютера;   

- пользоваться основными средствами 
телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной 
деятельности в информационной 

образовательной среде. 

- представлять 

данные; 
- создавать 

музыкальные 
произведения с 

использованием 
компьютера и 

музыкальной 
клавиатуры, в том 
числе из готовых 

музыкальных 
фрагментов и 

«музыкальных 
петель». 

 
 

Планирова
ние 

деятельнос
ти, 

управление 
и 

организаци
я 

 

- 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. Предметные планируемые результаты. 
 

1.2.2.1.Русский язык 
 

     Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" 

должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков обу-

чающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

формирование языковой компетенции.  

Предметные результаты должны обеспечивать:                                                                                                       

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания;                                                                                           2) по-

нимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения;                                                              3) 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;                                                                                                                                

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, вы-

бирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-

ных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

 
Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 



 «Фонетика 

и графика» 
- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и 
родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

звонкие и глухие; 
- знать последовательность букв в 
русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

проводить фонетико-

графический 
(звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по 
предложенному в 

учебнике алгоритму, 
оценивать правильность 

проведения фонетико-
графического разбора 
слов. 

 «Орфоэпия» 
 

- слушать звучащую речь;  
- слышать произносимое, 

находить отклонения от 
орфоэпических и 

акцентологических норм в чужой 
и собственной речи;  

- правильно воспроизводить 
услышанное на основе образца;  

- дикционно ясно артикулировать 
звуки, звукосочетания, слова 

родной речи;  
-соотносить слышимое и 

произносимое слово с видимым: 
определять соответствие 
звукового и буквенного состава, 

находить противоречие между 
литературным произношением и 

написанием слова 

- соблюдать нормы 
русского языка в речи и 

оценивать соблюдение 
этих норм в речи других; 

-находить 
самостоятельно, как 

правильно поставить 
ударение в слове 

«Состав 
слова» 

(морфемика) 
 

- различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 

- различать родственные 
(однокоренные) слова и формы 

слова; 
- находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

 - разбирать по составу 
слова в соответствии с 

предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 
разбора слова по составу. 

«Лексика» 
 

- выявлять слова, значение 
которых требует уточнения; 

- определять значение слова по 
тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 
 

- подбирать синонимы; 
- подбирать антонимы; 

-различать употребление 
в тексте слов в прямом и 

переносном значении; 
- выбирать слова для 

выражения мыслей. 



«Морфология» 

 
- определять грамматические 

признаки имён существительных 
— род, число, падеж, склонение; 

- определять грамматические 
признаки имён прилагательных — 

род, число, падеж; 
- определять грамматические 

признаки глаголов — число, 
время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. 
 

- проводить 

морфологический разбор 
по алгоритму; оценивать 

правильность проведения 
морф. разбора; 

- находить в тексте   
личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе 
с сущ. и личными мест., к 
которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу 
не при глаголах. 

«Синтакси» 
 

- различать предложение, 
словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 
словами в словосочетании и 

предложении; 
- классифицировать предложения 

по цели высказывания; 
-определять восклицательную / 

невосклицательную интонацию 
предложения; 

- находить главные и 
второстепенные члены 

предложения; 
- выделять предложения с 
однородными членами. 

- различать 
второстепенные члены; 
- выполнять в 

соответствии с 
предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор 
простого предложения 

(по членам предложения, 
синтаксический), 

оценивать правильность 
разбора; 

- различать простые и 
сложные предложения. 

 
 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится 
 

Выпускник получит возможность 
научиться 



- применять правила правописания (в 

объёме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю; 
- безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом 

75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
- проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

- осознавать место возможного 

возникновения орфографической 
ошибки; 

- подбирать примеры с определённой 
орфограммой; 

- при составлении собственных 
текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных 
ошибок; 

- при работе над ошибками 
осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 
действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 
письменных работах. 

  

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится 
 

Выпускник получит возможность 
научиться 

- оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 
- соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учётом 

ситуации общения; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные 
открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных 
ситуаций общения. 

 

- создавать тексты по 

предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно 

пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого 

лица; 
- составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием 
разных типов речи; 

- анализировать и корректировать 
тексты с нарушенным порядком 

предложений; 
- корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 
культуры речи; 
- анализировать последовательность 

собственных действий при работе 
над изложениями и сочинениями; 

оценивать правильность выполнения 
учебной задачи; 

- соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при интерактивном 

общении. 



  
1.2.2.2 Литературное чтение 

 

Предметные результаты освоения предмета "Литературное чтение" на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно восприни-

мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков геро-

ев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации. 

 
 

 
 

 Виды речевой и читательской деятельности 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- осознавать значимость чтения; 
понимать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей 

- воспринимать художественную 
литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста 



понимать смысл прочитанного; 

- различать виды текстов; 
- читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 
прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 
произведения после предварительной 

подготовки; 
- использовать различные виды 
чтения; 

- ориентироваться в содержании 
текста, понимать его смысл: 

определять главную мысль и героев 
произведения; тему и подтемы 

(микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать 
заголовок; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию; 
находить в тексте требуемую 

информацию; 
- использовать простейшие приёмы 
анализа   текста; 

- ориентироваться в нравственном 
содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы; 
- передавать содержание 

прочитанного; 
- участвовать в обсуждении текста. 

по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
- выделять главную и избыточную 

информацию; 
- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 
художественного текста и 

высказывать суждение; 
-определять авторскую позицию и 
высказывать отношение к герою и 

его поступкам; 
- отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 
чтения литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в 
монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, 
описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной 
теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и 
нравственно-этическое суждение и 
подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 
- делать выписки из прочитанных 

текстов для дальнейшего 
практического использования. 

 

 Литературоведческая пропедевтика 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения 
разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака   
 

-сравнивать тексты, используя   

литературоведческие понятия и 
средства художественной 
выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 
-создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на 
основе авторского текста. 

 

 
 



Творческая деятельность 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- читать по ролям; 
- создавать текст на основе 

интерпретации произведения, 
репродукций, иллюстраций к 

произведению или на основе личного 
опыта; 

- реконструировать текст: 
восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные 
связи. 

- творчески пересказывать текст и 
дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по 
содержанию; 

- работать в группе, создавая 
инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 
- создавать собственный текст. 

 

1.2.2.3. Родной (русский)  язык: 

Освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Чипляевская основная общеобразовательная школа» 
с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю куль-

туры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как систе-

ме и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерно-

стях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических ка-

тегорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной 

устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и граж-

данской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адек-

ватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 



5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив-

ных задач. 

 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 
 «Фонетика 

и графика» 
- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и 
родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

звонкие и глухие; 
- знать последовательность букв в 

русском и родном алфавитах, 
пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

проводить фонетико-

графический 
(звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по 
предложенному в 

учебнике алгоритму, 
оценивать правильность 

проведения фонетико-
графического разбора 

слов. 

 «Орфоэпия» 

 
- слушать звучащую речь;  

- слышать произносимое, 
находить отклонения от 
орфоэпических и 

акцентологических норм в чужой 
и собственной речи;  

- правильно воспроизводить 
услышанное на основе образца;  

- дикционно ясно артикулировать 
звуки, звукосочетания, слова 

родной речи;  
-соотносить слышимое и 

произносимое слово с видимым: 
определять соответствие 

звукового и буквенного состава, 
находить противоречие между 

литературным произношением и 
написанием слова 

- соблюдать нормы 

русского языка в речи и 
оценивать соблюдение 
этих норм в речи других; 

-находить 
самостоятельно, как 

правильно поставить 
ударение в слове 



«Состав 

слова» 
(морфемика) 

 

- различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 
- различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 
слова; 

- находить в словах окончание, 
корень, приставку, суффикс. 

 - разбирать по составу 

слова в соответствии с 
предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 
правильность проведения 

разбора слова по составу. 

«Лексика» 

 
- выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 
- определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря. 

 

- подбирать синонимы; 

- подбирать антонимы; 
-различать употребление 

в тексте слов в прямом и 
переносном значении; 

- выбирать слова для 
выражения мыслей. 

«Морфология» 

 
- определять грамматические 

признаки имён существительных 
— род, число, падеж, склонение; 

- определять грамматические 
признаки имён прилагательных — 
род, число, падеж; 

- определять грамматические 
признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. 
 

- проводить 

морфологический разбор 
по алгоритму; оценивать 

правильность проведения 
морф. разбора; 
- находить в тексте   

личные местоимения и 
наречия, предлоги вместе 

с сущ. и личными мест., к 
которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу 
не при глаголах. 

«Синтакси» 

 
- различать предложение, 

словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 
словами в словосочетании и 

предложении; 
- классифицировать предложения 

по цели высказывания; 
-определять восклицательную / 

невосклицательную интонацию 
предложения; 
- находить главные и 

второстепенные члены 
предложения; 

- выделять предложения с 
однородными членами. 

- различать 

второстепенные члены; 
- выполнять в 

соответствии с 
предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор 
простого предложения 

(по членам предложения, 
синтаксический), 

оценивать правильность 
разбора; 
- различать простые и 

сложные предложения. 

 



1.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке: 

Освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Чипляевская основная общеобразовательная школа» 
 с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явле-

ния национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нрав-

ственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; фор-

мирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обос-

новывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-
ными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 Виды речевой и читательской деятельности 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- осознавать значимость чтения; 
понимать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей 
понимать смысл прочитанного; 

- различать виды текстов; 
- читать (вслух) выразительно 

- воспринимать художественную 
литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста 
по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
- выделять главную и избыточную 



доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 
декламировать стихотворные 

произведения после предварительной 
подготовки; 

- использовать различные виды 
чтения; 

- ориентироваться в содержании 
текста, понимать его смысл: 
определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы 
(микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; 
выбирать из текста или подбирать 

заголовок; отвечать на вопросы и 
задавать вопросы по содержанию; 

находить в тексте требуемую 
информацию; 

- использовать простейшие приёмы 
анализа   текста; 

- ориентироваться в нравственном 
содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы; 

-передавать содержание 
прочитанного; 

- участвовать в обсуждении текста. 

информацию; 

- осмысливать эстетические и 
нравственные ценности 

художественного текста и 
высказывать суждение; 

-определять авторскую позицию и 
высказывать отношение к герою и 

его поступкам; 
- отмечать изменения своего 
эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 
- оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение): с опорой на 
авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 
- высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое суждение и 
подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 
- делать выписки из прочитанных 

текстов для дальнейшего 

практического использования. 

 

 Литературоведческая пропедевтика 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- сравнивать, сопоставлять 
художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака   
 

-сравнивать тексты, используя   
литературоведческие понятия и 

средства художественной 
выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 
-создавать прозаический или 
поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста. 

Творческая деятельность 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 



 

–  создавать по аналогии собственный 
текст в жанре сказки и загадки*; 

–  восстанавливать текст, дополняя 
его начало или окончание или попол-

няя его событиями; 
–  составлять устный рассказ по ре-

продукциям картин художников 
и/или на основе личного опыта; 
–  составлять устный рассказ на осно-

ве прочитанных произведений с уче-
том коммуникативной задачи (для 

разных адресатов)*. 
 

–  вести рассказ (или повествование) 

на основе сюжета известного литера-
турного 

произведения, дополняя и/или изме-
няя его содержание, например, рас-

сказывать известное 
литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или не-
одушевленного 
предмета; 

–  писать сочинения по поводу про-
читанного в виде читательских анно-

тации или 
отзыва*; 

–  создавать серии иллюстраций с ко-
роткими текстами по содержанию 

прочитанного 
(прослушанного) произведения; 

–  создавать проекты в виде книжек-
самоделок, презентаций с аудиовизу-

альной 
поддержкой и пояснениями; 
 

 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

осуществлять выбор книги в библио-
теке (или в контролируемом Интер-
нете) по заданной тематике или по 

собственному желанию; 
–  вести список прочитанных книг с 

целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том чис-

ле для планирования своего круга 
чтения; 

–  составлять аннотацию и краткий 
отзыв на прочитанное произведение 

по заданномуобразцу. 
 

–  работать с тематическим катало-
гом; 
–  работать с детской периодикой; 

–  самостоятельно писать отзыв о 
прочитанной книге (в свободной 

форме)*. 
 

 

 



1.2.2.5. Иностранный язык (английский) 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Иностранный язык"на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на при-

менение знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и ре-

альных жизненных условиях и отражать формирование иноязычной коммуни-

кативной компетенции на элементарном уровне владения (A1) в совокупности 

ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной.  

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и по-

требностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для ов-

ладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы». 

 

Коммуникативные умения 
 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Говорение 

 
-участвовать в элементарных 
диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета англоязычных 
стран; 

-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. 



Аудирова- 

ние 

 

- понимать на слух речь 

учителя и одноклассников при 
общении и реагировать на 

услышанное; 
- воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 
основное содержание 

небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных 
в основном 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, соблюдая правила 
произношения и 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 и 
предложения; 

- писать поздравительную 
открытку к Новому году, 

Рождеству, дню рождения (с 
опорой на образец); 

- писать по образцу краткое 
письмо зарубежному другу (с 
опорой на образец). 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к 
тексту; 

- составлять рассказ в 
письменной форме по 

плану/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять 
конверт, сервисные поля в 
системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 



Графика, 

каллиграфия, 
орфография 

 

- воспроизводить корректно 

все буквы английского 
алфавита; 

- пользоваться английским 
алфавитом; 

- 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). 

Фонетическа

я сторона 
речи 

 

- различать на слух и 

произносить все звуки 
английского языка, соблюдая 

нормы произношения; 
- соблюдать правильное 

ударение в слове, фразе; 
- различать типы 

предложений по интонации; 
- корректно произносить 

предложения 

 - распознавать связующее r в 

речи и уметь его 
использовать; 

- соблюдать интонацию 
перечисления; 

- соблюдать правило 
отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по 
транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 

 

- узнавать в тексте 

словосочетания, в пределах 
тематики на ступени 

начального общего 
образования; 

- употреблять в процессе 
общения активную лексику в 
соответствии с 

коммуникативной задачей; 
- восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой 
учебной задачей. 

 

 - узнавать простые 

словообразовательные 
элементы; 

- опираться на языковую 
догадку в процессе чтения и 

аудирования 
(интернациональные и 
сложные слова). 

 



Грамматиче

ская сторона 
речи 

 

- распознавать и употреблять 

в речи основные типы 
предложений; 

- распознавать в тексте и 
употреблять в речи 

изученные части речи: сущ. с 
определённым/ неопред./ 

нулевым артиклем, сущ. в ед. 
и мн. числе; глагол-связку to 
be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; 

личные, притяж. и указат. 
мест.; прил. в полож., 

сравнительной и 
превосходной степени; 

количественные (до 100) и 
порядковые (до 30) числ.;   

предлоги для выражения 
временных и 

пространственных 
отношений. 
 

 - узнавать 

сложносочинённые 
предложения с союзами and и 

but; 
·использовать в речи 

безличные предложения, 
предложения с конструкцией 

there is/there are; 
- оперировать в речи 
неопределёнными 

местоимениями some, 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 
(сущ., прил., мод./смысловые 

глаголы). 
 

  
 

 
1.2.2.6. Математика 

 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит 
возможность научиться 

Числа и 

величины 
 

- читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать 
закономерность-правило, по 

которому составлена 
числовая 
последовательность, и 

составлять 
последовательность 

самостоятельно; 
- группировать числа; 

- читать, записывать и 
сравнивать величины. 

- классифицировать числа 

по одному или нескольким 
основаниям, объяснять свои 

действия; 
- выбирать единицу для 

измерения данной величины 
(длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои 

действия. 
 



Арифметическ

ие действия 
 

- выполнять письменно 

действия с многозначными 
числами с использованием 

таблиц сложения и 
умножения чисел, 

алгоритмов (в том числе 
деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и 
деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных 
чисел; 

- выделять неизвестный 
компонент арифметического 

действия и находить его 
значение; 

- вычислять значение 
числового выражения. 

- выполнять действия с 

величинами; 
- использовать свойства 

арифметических действий 
для удобства вычислений; 

- проводить проверку 
правильности вычислений (с 

помощью обратного 
действия, прикидки и оценки 
результата действия и др.). 

 
 

Работа с 

текстовыми 
задачами 

 

- анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 
между величинами, 

взаимосвязь между условием 
и вопросом задачи, 

определять количество и 
порядок действий для 

решения задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий; 
- решать учебные задачи и 

задачи, связанные с 
повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 
1-2 действия); 

- оценивать правильность 
хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

- решать задачи на 

нахождение доли величины и 
величины по значению её 

доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая 

часть); 
- решать задачи в 3-4 

действия; 
- находить разные способы 
решения задачи. 

 



 

Пространстве
н 

ные 
отношения. 

Геометрически
е фигуры 

 

- описывать взаимное 

расположение предметов в 
пространстве и на 

плоскости; 
- распознавать, называть, 

изображать геометрические 
фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 
- выполнять построение 

фигур (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 
- использовать свойства 

прямоугольника и квадрата 
для решения задач; 

- распознавать и называть 
геометрические тела (куб, 

шар); 
- соотносить реальные 
объекты с моделями 

геометрических фигур. 

- распознавать, различать и 

называть геометрические 
тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 
 

Геометрически

е величины 
 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр 
треугольника, 
прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и 
квадрата; 

- оценивать размеры 
геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на 
глаз). 

- вычислять периметр 

многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из 
прямоугольников. 

 



Работа с 

информацией 
 

- устанавливать истинность 

(верно, неверно) 
утверждений о числах, 

величинах, геометрических 
фигурах; 

- читать несложные готовые 
таблицы; 

- заполнять несложные 
готовые таблицы; 
- читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 
 

- читать несложные 

готовые круговые 
диаграммы; 

- достраивать несложную 
готовую столбчатую 

диаграмму; 
- сравнивать и обобщать 

информацию, 
представленную в строках и 
столбцах таблиц и 

диаграмм; 
- составлять, записывать 

план поиска, 
- распознавать одну и ту же 

информацию, 
представленную в разной 

форме. 

 
1.2.2.7. Окружающий мир 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Человек и 

природа 
 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой 
природы; 

- описывать по плану 
изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, 
выделять их существенные 

признаки; 
- сравнивать объекты живой и 

неживой природы и 
проводить классификацию 

объектов природы; 
- проводить несложные 

наблюдения в окружающей 
среде и ставить опыты, 
используя простейшее 

лабораторное оборудование и 
измерительные приборы; 

следовать инструкциям и 
правилам ТБ; 

- использовать естественно-
научные тексты с целью 

поиска информации, ответов 

- использовать при 

проведении практических 
работ инструменты ИКТ 

для записи и обработки 
информации, готовить 

небольшие презентации по 
результатам наблюдений и 

опытов; 
- моделировать объекты и 

отдельные процессы 
реального мира с 

использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 
- осознавать ценность 
природы и необходимость 

нести ответственность за 
её сохранение, соблюдать 

правила экологичного 
поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, 
экономия воды и 

электроэнергии) и природной 



на вопросы, объяснений, 

создания собственных 
высказываний; 

- использовать различные 
справочные издания для 

поиска информации; 
- использовать готовые 

модели (глобус, карта, план) 
для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и 

неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для 
объяснения необходимости 

бережного отношения к 
природе; 

- определять характер 
взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры 
влияния этих отношений на 
природные объекты, здоровье 

и безопасность человека; 
- понимать необходимость 

здорового образа жизни, 
соблюдения правил 

безопасного поведения. 

среде; 

- пользоваться простыми 
навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, 
правила рационального 

питания и личной гигиены; 
- выполнять правила 
безопасного поведения в 

доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую 

помощь при несложных 
несчастных случаях; 

- планировать, 
контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе 
познания окружающего мира 

в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
 
 

 
 

 
 

Человек и 
общество 

- узнавать государственную 
символику РФ и УР; 

описывать 
достопримечательности 

столицы и родного края; 
находить на карте мира 

Россию, на карте России 
Москву, Удмуртию, Ижевск; 

- различать прошлое, 
настоящее, будущее; 

соотносить изученные 
исторические события с 

датами, конкретную дату с 
веком; находить место 
изученных событий на «ленте 

времени»; 
- используя дополнительные 

- осознавать свою 
неразрывную связь с 

разнообразными 
социальными группами; 

- ориентироваться в 
важнейших для страны и 

личности событиях и 
фактах; оценивать их 

возможное влияние на 
будущее; 

- наблюдать и описывать 
проявления богатства 

внутреннего мира человека в 
его созидательной 
деятельности на благо 

семьи, в интересах школы, 
этноса, нации, страны; 



источники информации, 

находить факты, относящиеся 
к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; 
отличать реальные 

исторические факты от 
вымыслов; 

- оценивать характер 
взаимоотношений людей в 
различных социальных 

группах (семья, группа 
сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития 
этических чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания 
чувств других людей и 

сопереживания им; 
- использовать различные 

справочные издания и 
детскую литературу о 
человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов 
на вопросы, объяснений, для 

создания собственных 
высказываний. 

- проявлять уважение и 

готовность выполнять 
совместно установленные 

договорённости и правила, в 
том числе правила общения 

со взрослыми и сверстниками 
в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 
коммуникативной 
деятельности в 

информационной 
образовательной среде; 

- определять общую цель в 
совместной деятельности и 

пути её достижения, 
договариваться о 

распределении функций и 
ролей, осуществлять 

взаимный контроль в 
совместной деятельности, 

адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 

1.2.2.8. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Планируемые результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
2) знание основных нормам светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 



7) осознание ценности человеческой жизни. 

 
 

1.2.2.9. Музыка 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Музыка в 
жизни 

человека 
 

- воспринимать музыку различных 
жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях, 
эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, 
выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-
творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-
поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе 
родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и 
профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные 
музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-
образное содержание, 

особенности профессионального и 
народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах 
и др.). 

- реализовывать 
творческий потенциал, 

осуществляя собственные 
музыкально-

исполнительские замыслы 
в различных видах 

деятельности; 
- организовывать 

культурный досуг, 
самостоятельную 

музыкально-творческую 
деятельность, 
музицировать. 

 

Основные 

закономерн
ости 

музыкально
го 

искусства 
 

- соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 
узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 
композиторов, воплощать 

особенности музыки в 
исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 
- наблюдать за процессом и 
результатом музыкального 

развития и распознавать 
художественный смысл музыки; 

- общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, 

- реализовывать 

собственные творческие 
замыслы в различных видах 

музыкальной 
деятельности; 

- использовать систему 
графических знаков для 

ориентации в нотном 
письме при пении 
простейших мелодий; 

- владеть певческим 
голосом как инструментом 

духовного самовыражения 
и участвовать в 



коллективного   воплощения 

различных художественных 
образов. 

коллективной творческой 

деятельности при 
воплощении музыкальных 

образов. 

  
Музыкальн

ая картина 
мира 

 

- исполнять музыкальные 
произведения разных форм и 

жанров; 
- определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы 
в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том 
числе и современных 

электронных; 
- оценивать и соотносить 
музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 

- адекватно оценивать 
явления музыкальной 

культуры и проявлять 
инициативу в выборе 

образцов 
профессионального и 

музыкально-поэтического 
творчества народов; 

- оказывать помощь в   
проведении школьных 
культурно-массовых 

мероприятий, 
представлять широкой 

публике результаты 
собственной музыкальной 

деятельности, собирать 
музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

  
1.2.2.10. Изобразительное искусство 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Восприятие 

искусства и 
виды 

художествен
ной 

деятельности 

- различать основные виды 

художественной 
деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, 
художественное 

конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 
художественно-творческой 

деятельности, используя 
различные художественные 

материалы и приёмы работы 
с ними для передачи 

собственного замысла; 
- различать основные виды и 
жанры пластических 

искусств, понимать их 
специфику; 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении 

их содержания и 
выразительных средств, 

различать сюжет и 
содержание в знакомых 

произведениях; 
- видеть проявления 

прекрасного в произведениях 
искусства (картины, 

архитектура, скульптура и 
т.д. в природе, на улице, в 

быту); 
- высказывать 
аргументированное 

суждение о художественных 
произведениях, 



- эмоционально-ценностно 

относиться к природе, 
человеку, обществу; 

различать и передавать в 
художественно-творческой 

деятельности характер, 
состояния и своё отношение к 

ним средствами 
художественного образного 
языка; 

- узнавать, описывать и 
оценивать шедевры 

искусства, изображающие 
природу, человека, различные 

стороны окружающего мира; 
- приводить примеры 

ведущих художественных 
музеев России и УР, 

показывать их роль и 
назначение. 

изображающих природу и 

человека в различных 
эмоциональных состояниях. 

 

Азбука 

искусства. 
Как говорит 

искусство? 

- создавать простые 

композиции на заданную 
тему на плоскости и в 

пространстве; 
- использовать 

выразительные средства 
изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; 
различные художественные 

материалы для воплощения 
собственного художественно-

творческого замысла; 
- различать основные и 

составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их 

эмоциональную 
напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной 
красками;   

- создавать средствами 
живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ 
человека; передавать 

- пользоваться средствами 

выразительности языка 
живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, 

художественного 
конструирования в 
собственной художественно-

творческой деятельности; 
передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, 
используя различные 

оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на 

заданные темы; 
- моделировать новые 

формы, различные ситуации 
путём трансформации 

известного, создавать новые 
образы природы, человека, 

фантастического существа 
и построек средствами 
изобразительного искусства 

и компьютерной графики; 
- выполнять простые 



характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений 
человека; 

- наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять и анализировать 

форму предмета; изображать 
предметы различной формы;   

- использовать декоративные 
элементы, узоры для 

украшения своих изделий и 

предметов быта 

рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык 
компьютерной графики в 

программе Paint. 
 

Значимые 

темы 
искусства. О 
чём говорит 

искусство? 
 

- осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 
собственной художественно-
творческой деятельности; 

- выбирать художественные 
материалы, средства 

художественной 
выразительности для 

создания образов природы, 
человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; 
решать художественные 

задачи с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

- видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 
разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в 
художественной работе 

разницу представлений о 
красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять 
терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 
- изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 
выражая к ним своё 

отношение 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
1.2.2.11. Технология 

 

 Выпускник научится 
 

Выпускник получит 
возможность научиться 

Общекультурн

ые и 
общетрудовые 

компетенции. 
Основы 

культуры 
труда, 

самообслужив
ание 

 

- иметь представление о 

наиболее распространённых 
в УР традиционных 

народных промыслах и 
ремёслах, современных 

профессиях; 
- понимать общие правила 

создания предметов 
рукотворного мира и 
руководствоваться ими в 

практической деятельности; 
- планировать и выполнять 

практическое задание с 
опорой на инструкционную 

карту; при необходимости 
вносить коррективы в 

действия; 
- выполнять доступные 

действия по 
самообслуживанию и виды 

домашнего труда. 

- уважительно относиться к 

труду людей; 
- понимать культурно-

историческую ценность 
традиций, отражённых в 

предметном мире, в том 
числе традиций трудовых 

династий, 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. 



 Технология 

ручной 
обработки 

материалов. 
Элементы 

графической 
грамоты 

 

- осознанно подбирать   

материалы для изделий в 
соответствии с поставленной 

задачей; 
- отбирать и выполнять   

оптимальные и доступные 
приёмы их ручной 

обработки; 
- применять приёмы 
безопасной работы ручными 

инструментами; 
- выполнять символические 

действия моделирования 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. 

 

  

Конструирова
ние и 

моделирование 

 

- анализировать устройство 

изделия; 
- решать простейшие задачи 
конструктивного характера 

по изменению вида и способа 
соединения деталей; 

- изготавливать несложные 
конструкции изделий по 

рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу. 

- соотносить объёмную 

конструкцию  с 
изображениями их 
развёрток; 

- создавать мысленный 
образ конструкции с целью 

решения определённой 
конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в 
материале. 

 



Практика 

работы на 
компьютере 

 

- соблюдать безопасные 

приёмы труда, пользоваться 
ПК для воспроизведения и 

поиска необходимой 
информации, для решения 

задач; 
- использовать простейшие 

приёмы работы с готовыми 
ЭОР: активировать, читать, 
выполнять задания; 

- создавать небольшие 
тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, используя 
редакторы текстов и 

презентаций. 

- пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети 
Интернет, а также 

познакомится с доступными 
способами её получения, 

хранения, переработки. 
 

  
 

1.2.2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой) 
 

   
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Знания о 
физической 

культуре 
 

-  ориентироваться в понятиях 
«физическая культура», «режим 

дня»; значение утренней зарядки, 
физкультминуток, уроков физ. 

культуры, закаливания, прогулок, 
подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья; 
- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 
физической культурой на 

развитие; 
- ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», 
характеризовать основные 
физические качества и различать 

их между собой; 
- организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 
подвижными играми, соблюдать 

правила поведения и 
предупреждения травматизма. 

- выявлять связь занятий 
физической культурой с 

трудовой и оборонной 
деятельностью; 

- характеризовать роль и 
значение режима дня в 

сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и 

корректировать режим дня 
с учётом своей учебной и 

внешкольной 
деятельности, показателей 

своего здоровья, 
физического развития и 
физической 

подготовленности. 
 



 Способы 

физкультурно
й 

деятельности 
 

- отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки 
и физкультминуток в соответствии 

с изученными правилами; 
- организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования 
во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении, соблюдать 
правила взаимодействия с 
игроками; 

- измерять показатели 
физического развития и физ. 

подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, 

гибкость), вести наблюдения за их 
динамикой. 

 

- вести тетрадь по 

физической культуре с 
записями режима дня, 

комплексов утренней 
гимнастики, 

физкультминуток, 
общеразвив. упр. для 

индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений 
за динамикой основных 

показателей физического 
развития; 

- отбирать физические 
упр. для индивидуальных 

занятий по развитию 
физических качеств; 

- выполнять простейшие 
приёмы оказания 

доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 

 

Физическое 
совершенство

ва-ние 
 

- выполнять упражнения 
профилактике нарушения зрения и 

осанки, на развитие физических 
качеств; 

- выполнять тесты на оценку 
динамики развития основных 
физических качеств; 

- выполнять организующие 
строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические 
упражнения;  гимнастические 

упражнения на спортивных 
снарядах; 

- выполнять легкоатлетические 
упражнения; игровые действия и 

упражнения из подвижных игр. 

- сохранять правильную 
осанку, оптимальное 

телосложение; 
- выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 
акробатические 
комбинации; 

- играть в баскетбол, 
футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 
- выполнять тестовые 

нормативы по физической 
подготовке; 

- выполнять передвижения 
на лыжах. 

 

 

 

 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы НОО. 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — систе-
ма оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования и направлена на обеспечение качества образо-
вания, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педаго-

гов, так и обучающихся. 
 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлек-
сии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают воз-

можность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управле-
ния учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся са-

мосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готов-
ности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 
 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые резуль-
таты освоения обучающимися МКОУ «Чипляевская ООШ»основной образо-

вательной программы начального общего образования. 
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Её основными функциями являются ориентация образова-
тельного процесса на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования и обеспече-
ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достиже-
ний обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной орга-

низации  и педагогических кадров.  
 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Вы-
пускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательной организации и работ-
ников образования основным объектом оценки, её содержательной и критери-

альной базой выступают планируемые результаты освоения основной образо-



вательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научит-
ся» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 
 
     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образованияМКОУ «Чипля-
евская ООШ» предполагает комплексный подход к оценке результатов об-

разования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предмет-

ных. 

 

      В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использова-
ние персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предос-
тавление и использование исключительно неперсонифицированной (аноним-

ной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результа-

тах. 
     Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной ин-

формации об условиях и особенностях деятельности субъектов образователь-

ного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 
 
     Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению пла-

нируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Соглас-

но этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», от-
считывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки 

и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продол-
жения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как испол-

нение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достиже-
ние опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвиже-

ния обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учё-
том зоны ближайшего развития. 

     Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить ре-
зультаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.  е. оцен-

кой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и пра-
вильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) за-

данных задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладе-
ния учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избира-

тельности) интересов. 



 
     Это не исключает возможности использования традиционной системы от-

меток по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 
наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («за-
чёт»). 

      В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и пред-

метных результатов 

 

     Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, пред-
ставленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формиро-

вания универсальных учебных действий у обучающихся  при получении на-
чального общего образования. 

     Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея-

тельность, реализуемую семьёй и школой. 
     Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-
новных блока: 

 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающе-

гося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 
становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей эт-
нической принадлежности; развитие самоуважения и способности адек-

ватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто-
роны своей личности; 
 

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

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой сис-
темы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 
этого разрыва; 

 

  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной не-
обходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разреше-



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

 
     Основное содержание оценки личностных результатов  при получении 
начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, ориентации на содержательные момен-

ты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исто-

рических событий; любовь к своему краю, осознание своей националь-
ности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 
в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобре-

тению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 
стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-
дений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-

ции (координации различных точек зрения на решение моральной ди-
леммы); способности к оценке своих поступков и действий других лю-

дей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
 

     В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпуск-

ников при получении начального общего образования в полном соответствии 
с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

     В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим прин-

ципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности,  в форме, 
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на реше-



ние задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 
основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ре-

бёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию задач начального общего образования. 
 

     Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка инди-
видуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необхо-

дима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе сис-
тематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации разви-
тия — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающих-
ся или педагогов (или администрации) образовательной организации при со-

гласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 

 
     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные дейст-

вия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познаватель-
ные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех раз-

делах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 
 
     Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и позна-
вательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обу-

чающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся: 

  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за-

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познава-
тельную; умение планировать собственную деятельность в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-
сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 



 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-
ственной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дейст-

вий. 
 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов при полу-

чении начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. 
той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляю-
щих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 
 

     Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универ-
сальных учебных действий. 

 
     Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматри-

ваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
учебных предметов. 

      Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых ре-
зультатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполне-

ния проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружаю-
щему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, до-

пущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познава-
тельных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, тре-

бующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 
оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 
     Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешно-

сти выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 
широкие возможности для оценки сформированности метапредметных ре-
зультатов открывает использование проверочных заданий, успешное выпол-

нение которых требует освоения навыков работы с информацией. 



     Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предме-
том измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 
структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 
средством, а не целью активности ребёнка. 
     Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в хо-
де различных процедур: в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 
оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства по-

знавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 
опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регуля-

тивных действий. 
     В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оцене-

но достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 
трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 
отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в от-
ношении объекта, действия, события и др. 

     Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективно-

сти всей системы начального образования (например, обеспечиваемые систе-
мой начального образования уровень включённости детей в учебную деятель-

ность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 
других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 
     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обя-
зательной части учебного плана. 
     В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, за-

ложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 
знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены 
на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
 
     Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение кото-
рых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 



систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изуче-
ния курсов. 

     К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального об-
щего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 
эффективно продвигаться в изучении предмета. 

     Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучае-

мого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реа-
листичности, потенциальной возможности их достижения большинством обу-

чающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправ-
ленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 
     При получении начального общего образования особое значение для про-
должения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 
     При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизво-
дить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дейст-

вия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
 

     Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих пред-

метных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 
познавательные: использование знаково-символических средств; моделирова-
ние; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре-

тация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти дей-
ствия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и от-
рабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность форми-
рования всех универсальных учебных действий при условии, что образова-

тельная деятельность ориентирована на достижение планируемых результа-
тов. 

     Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного пред-



метом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их вы-
полнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности 

обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
     Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном со-

ответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

     Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе теку-
щего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 
действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отра-

жающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
     Содержательный контроль и оценка предполагают использование различ-

ных процедур и методов изучения результативности обучения, вариативности 
инструментария оценки. В школе используется пятибальная  система оценки 

знаний, умений и навыков (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). 
Альтернативными формами оценивания являются: безотметочная (1–е классы, 
групповые занятия, курсы по выбору). 
 Технологии, методики, методы, приемы оценивания 

Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, 
навыков в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта.  
 

3.1. Личностные результаты 

 

Компонен-
ты ОД 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель Оценка сформированности личностныхУУД на данном этапе обу-
чения в соответствии с требованиями к планируемым личностным 
результатам освоения междисциплинарной программы формирова-
ния УУД. 

Направленность на решение задачи оптимизации личностного раз-
вития обучающихся. 

Объект 
Процесс формирования 

Уровень сформиро-
ванности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравствен-
но-этической ориентации. 



Процедуры Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 

Диагностика сформированности личностных качеств ученика мо-
жет осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом).  

При этом учитывается, что личностные результаты не подлежат 
персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку.  

Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе 

из начальных классов в средние по методике М.Р. Гинзбурга «Изу-

чение учебной мотивации» (личностные УУД). 

 

Технологии, 
методики, 

методы, 
приемы 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и само-
оценки» (А.Б. Воронцов). 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 
Лускановой (личностные УУД). 

 «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Да-
нилов и др.).и другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 
харак-теризующиеположительные качества личности обучающихся 
и их действия; 
- рефлексивные сочинения. 

Инструмен-

тарий 

1.Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступ-

ков, обозначение своей жизненной позиции и т.д. 

2.Наблюдение 

3.Анетирование 

4. Интервью 

КИМы 

- задания (вопросы) для формирования 
личностныхУУД (достижения 
планируемых личностных результатов). 

- тесты (и т.п.) для 
изучения личностных 
сфер ученика (лич-
ностных результатов). 

Критерии 

- планируемые  личностные результаты (действия учеников в си-
туациях самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обес-
печивающего личностный моральный выбор); 
- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла 
ЗУНов, их значимости, необходимости, целесообразности, 
полезности. 



Шкала и 
вид отмет-

ки 

Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зави-
симости от показателей – умений, характеризующих достижения и 
положитель-ные качества личности обучающихся). Знаково-
символические средства, показывающие отношение обучающихся к 
достигнутым результатам: цветовые, рисуночные. 

Описание результатов в контексте критериев ценности. 

Формы 
фиксации 

- листы наблюдения за развитием личностных качеств 
обучающихся;  
- дневник «Я учусь учиться: мои достижения»;  
- портфолио «Мои достижения»;  
- дневник ученика;  
- диагностическая тетрадь учителя;  
- электронное приложение к журналу учителя;  
- портфолио «Оценочная деятельность учителя предметника»; 
- другие. 

 

3.2. Метапредметные результаты 
 

Компонен-
ты системы 

оценки 

Вид оценки 

Текущая  Промежуточная  Итоговая  

Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и ком-
муникативных УУД (РУУД, ПУУД, КУУД) на данном этапе обуче-
ния в соответствии с требованиями к планируемым метапредмет-
ным результатам освоения междисциплинарной программы форми-
рования УУД и программы «Чтение: работа с информацией» . 

- анализ процесса 
формирования 
РУУД, ПУУД, КУУД; 

оценка уровня сформированностиРУУД, 
ПУУД, КУУД; 

- ориентация на реализацию РУУД, ПУУД, КУУД. 
Объект Процесс формирова-

ния РУУД, ПУУД, 
КУУД 

Сформированность-
РУУД, ПУУД, КУУД 

Сформированность-
РУУД, ПУУД, КУУД 

Процедуры 
(внутрен-
няя накоп-
ленная 
оценка 
(таблицы 
оценки дос-
тижения 
планируе-
мых ре-
зультатов), 
итоговая 

Наблюдение, уст-
ный опрос, пись-
менный опрос (са-
мостоятельная ра-
бота). 

Письменный опрос 
(диагностические ра-
боты, проверочные 
работы по предметам, 
комплексные работы на 
межпредметной осно-
ве) 

Письменный опрос  

(итоговые провероч-
ные работы по пред-
метам, комплексные 
работы на межпред-
метной основе) 



оценка) 

Техноло-
гии, мето-
дики, 

методы, 
приемы 

 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов 
и др.). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и само-
оценки» (А.Б. Воронцов). 

«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензо-
ва). 

«Оценка уровня сформированности учебной деятельности» (Г.В. Реп-
кина, Е.В. Заика). 

«Учимся учиться и действовать»: мониторинг метапредметных уни-
версальных учебных действий (М.Р. Битянова, Т.В. Беглова, Т.В. Мер-
кулова, А.Г.Теплицкая). 

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. 

Определение уровня развития словесно-логического мышления Л. 

Переслени, Т. Фотекова (познавательные УУД). 

Личностный опросник Кеттеллав модификации Л.А. Ясюко-

вой(Регулятивные УУД). 

Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 
навыков (методика М. Ступницкой) и  другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 
характеризующие РУУД, ПУУД, КУУД; 
- рефлексивные сочинения. 

Инстру-

ментарий 

1.Комплексные задания на межпредметной основе. 

2. Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

3. Защита итогового индивидуального проекта. 

КИМы 
- задания (вопросы) для выявления уровня сформированности РУУД, 
ПУУД, КУУД (достижения планируемых метапредметных 
результатов); 

 
 - тесты (и др.) для 

изучения метапредметных 
результатов. 

Критерии - планируемые метапредметные результаты 

Шкала и 
вид от-
метки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в 
зависимости от показателей – умений, характеризующих уровень 
сформированности РУУД, ПУУД, КУУД; в соответствии с 
методикой диагностики). 



Формы 
фиксации 

- листы наблюдения за развитием РУУД, ПУУД, КУУД;  
- дневник «Я учусь учиться: мои достижения»;  
- портфолио «Мои достижения»;  
- дневник ученика;  
- диагностическая тетрадь учителя;  
- электронное приложение к журналу учителя;  
- портфолио «Оценочная деятельность учителя предметника» 

 

3.3. Предметные результаты. 
 

Компонен-
ты системы 

оценки 

Вид оценки 

Текущая  Промежуточная  Итоговая  

Цель - анализ процесса 
освоения способов 
действий с 
изучаемым 
предметным 
содержанием (их 
операционального 
состава). 

- оценка освоения предметных знаний и 
способов действий с предметным 
содержанием; 
- выявление соответствия уровня 
сформирован-ности способов действий с 
предметным содержанием требованиям к 
планируемым предметным результатам 
освоения программ-
ного материала по 
теме, блоку, содер-
жательной линии. 

освоения программно-
го материала за чет-
верть, полугодие, год. 

 

Объекты Процесс освоения 
способов действий с 
изучаемым предмет-
ным содержанием (их 
операционального 
состава). 

Действия с пред-
метным содержани-
ем по изучаемой 
теме.  

Умения решать учеб-
но-познавательные и 
учебно-практические 
задачи с использовани-
ем средств, релевант-
ных предмет-ному 
содержанию. 

Процедуры Устный опрос, пись-
менный опрос (само-
стоятельная работа). 

Письменный опрос 
(контрольная работа 
на оценку усвоения 
программного мате-
риала по теме, бло-
ку, содержательной 
линии). 

Письменный опрос  

(итоговые провероч-
ные работы по пред-
метам, комплексные 
работы на межпред-
метной основе). 

Техноло-
гии, мето-
дики, 

методы, 
приемы 

«Технология оценивания образовательных достижений» 
(Д.Д.Данилов и др.). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и само-
оценки» (А.Б. Воронцов). 

Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные 
УУД) из методического комплекса «Прогноз и профилактика про-



 блем обучения в 3-6 классах» Л. А. Ясюковой 

«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензо-
ва) и другие.  

- рефлексивные сочинения. 

Инстру-

ментарий  

Продуктивные задания по применению знаний и умений, 
предполагающие создание учеником в ходе решения своего 
информационного продукта. 

КИМы 
- задания (вопросы) для выявления уровня сформированности 
действий с предметным содержанием (достижения планируемых 
предметных результатов); 

Критерии - планируемые предметные результаты 

Шкала и 

вид отмет-

ки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки  (в 
зависимос-ти от показателей – умений, характеризующих 
достижение предметных результатов; в соответствии с методикой 
оценки); 
- принятые в классе оценочные шкалы: «5-балльная шкала», 
«волшебные линеечки», «столбики», «отметки-баллы», «отметки-
заметки» и т.п. 

Формы 
фиксации 

«листы достиже-
ний», «оценочные 
листы», «эталоны», 

«карты оценки», 
«таблицы требова-
ний»  

и т.п. 

Оценочные листы. 

Листы индивидуальных достижений. 

Таблицы требований к результатам. 

Рабочие тетради. 

Тетради проверочных, контрольных, диагно-
стических работ.  

Дневники обучающихся. 
Портфолио «Мои достижения». 
Диагностическая тетрадь учителя. 
Журнал учителя. 

Портфолио «Оценочная деятельность педаго-
га». 

 
Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сто-

рону недостижения.  

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его пре-

вышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 



индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития» 

(«ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

 

Для описания достижений обучающихся школы используется пять 

уровней. 

Уровни успешно-

сти 

Пятибалльные от-

метки 

 

Низкий уро-

вень(Наличие 

только отдельных 

фрагментарных 

знаний по пред-

мету) 

Отметка – 1  Отметка «1» ставится, если уча-

щийся отказался от ответа без 

объяснения причин. 

Не достигнут не-

обходимый уро-

вень (отсутствие 

систематической 

базовой подго-

товки, обучаю-

щимся не освоено 

даже и половины 

планируемых ре-

зультатов, кото-

рые  

 

осваивает боль-

шинство обу-

чающихся, име-

ются значитель-

ные пробелы в 

знаниях) 

Отметка – 2 (неудовле-

творительно). Возмож-

ность исправить! 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

Необходимый 

уровень – «хоро-

шо» (решение ти-

Отметка – 3 (частич-

но). Возможность ис-

«3» - частично успешное реше-

ние (с незначительной, не 
влияющей на результат ошибкой 



повой задачи, по-

добной тем, что 

решали уже мно-

го раз, где требо-

вались отрабо-

танные умения и 

усвоенные зна-

ния.Это необхо-

димо всем по лю-

бому предмету) 

править! 

Отметка – 4 (хорошо). 

Право изменить! 

или с привлечением посторон-

ней помощи в какой-то момент 
решения) 

«4» - полностью успешное реше-
ние (без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Программный 

уровень – «от-

лично»     (реше-

ние нестандарт-

ной задачи, где 

потребовалось: 

- либо применить 

новые, получае-

мые в данный 

момент, знания; 

- либо прежние 

знания и умения, 

но в новой непри-

вычной ситуации) 

Отметка – 5 (отлично) 

 

 

«5» -  полностью успешное ре-

шение (без ошибок и полностью 
самостоятельно) 

Максимальный 

уровень (не обя-

зательный) – 

«превосходно» 

(решение задачи 

на неизученный 

материал, потре-

бовавшей: 

- либо самостоя-

тельно добытых, 

не изученных на 

уроках знаний; 

Отметка – 5+ (превос-

ходно);  

отметка – 5 и 5  (пре-

восходно) 

 

 

«5+» -  частично успешное ре-

шение (с незначительной, не 
влияющей на результат ошибкой 

или с привлечением посторон-
ней помощи в какой-то момент 

решения) 
«5 и 5+» -  полностью успешное 

решение (без ошибок и полно-
стью самостоятельно) 



 

 

  

Оценка предметных и метапредметных результатов по итогам  учебного 

года: 

1) Базовыйуровень – способность учащегося действовать только в рам-

ках минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся;  

2) Продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки 

минимума предметного содержания, применять полученные знания на прак-

тике, в том числе, в нестандартных ситуациях; 

3) Рефлексивно-творческийуровень – способность учащегося  обобщать, 

систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для 

решения задач, регулярное участие в различных проектах, в том числе, и ито-

говых; участие в конференциях и т.п. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе ре-

зультатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта 

критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется  
по итогам учебного года на основе  итоговой проверочной работы по пред-

мету. 

Качественная характеристика  планируемых результатов составляется на 
основеПортфеля достижений («портфолио») ученика, его рефлексивной са-

мооценки и публичной презентации результатов обучения за год.  

 

 

 
 

- либо новых са-

мостоятельно 

приобретённых 

умений) 



1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивиду-
альных образовательных достижений 

     Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления ха-
рактера динамики образовательных достижений обучающихся можно оцени-

вать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 
учреждения, системы образования в целом. Оценка динамики образователь-

ных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, по-
нимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индиви-
дуального прогресса в развитии ребёнка. 

     Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогиче-

ских задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организо-

вывать собственную учебную деятельность. 
     Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обу-

чающегося в различных областях.  
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обу-

чающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах актив-
ности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-
дневной школьной практики, так и за её пределами. 
 

     В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 
для оценки достижения планируемых результатов начального общего образо-

вания, целесообразно включать  
следующиематериалы: 
 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 
ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения. 
 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, ма-

териалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальны-
ми учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (высту-

пающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), 



иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 
работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне-
урочной и досуговой деятельности,например результаты участия в олимпиа-

дах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 
поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — от-

ражение в них степени достижения планируемых результатов освоения при-
мерной образовательной программы начального общего образования. 

 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных спо-

собов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему воз-
можность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способ-
ность 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 саморе-

гуляции. 
 

 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

     На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результа-
ты которой используются при принятии решения о возможности (или невоз-

можности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся  только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпуск-

ник научится» планируемых результатов начального образования. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на ма-
териале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных со-
держанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных дейст-

вий. Способность к решению иного класса задач является предметом различ-
ного рода неперсонифицированных обследований. 

 
       При получении начального общего образования особое значение для про-

должения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы зна-
ний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредмет-

ными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделитьнавыки осознанного чте-

ния и работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 



     Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оце-

нок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому 
языку,  математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
 

      При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупно-
сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризу-
ют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметны-
ми действиями. 

 
     На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формиро-

вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о дос-
тижении планируемых результатов. 

 1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действия-
ми, необходимыми для продолжения образования на следующей ступе-

ни, и способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного пред-

мета. 

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оцен-

ки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свиде-
тельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

 2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

 
     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оцен-

ки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального бал-
ла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 

 

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оцен-
ки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых ра-



бот свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базово-
го уровня. 

     Педагогический совет МКОУ «Чипляевская ООШ»» на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его для получения основного 
общего образования. 

      В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, реше-

ние о его переводе для получения основного общего образования принимается 
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на феде-

ральном уровне. 
 

     Решение о переводе обучающегося для получения основного общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного разви-

тия с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-

чить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 
обучения. 

     Оценка результатов деятельности образовательной организации осу-
ществляется в ходе  аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-

ских кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки дости-
жения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль-

ного, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
     Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательной организации  и педагогов, и в частно-
сти отслеживание динамики образовательных достижений выпускников на-

чальной школы. 
    Спас-Деменский РОО использует единый, централизованно разработанный 

инструментарий регулярного мониторинга результатов деятельности обра-
зовательных организаций района, в т. ч.  начального общего образования.  

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

      Программа формирования универсальных учебных действий  на уровне 

начального общего образования (далее — программа формирования УУД) 

МКОУ «Чипляевская ООШ»  конкретизирует требования Стандарта к лично-

стным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содер-

жание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разра-

ботки программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

      Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освое-

ния метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рам-

ках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

      Задачи программы:  

установить ценностные ориентиры начального общего образования;            

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; вы-

явить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательной деятельности и жиз-

ненно важных ситуациях.  

Ценностные ориентиры начального общего образования. 

     Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, вы-

раженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 



• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

 - доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;                                   

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом по-

зиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомст-

во с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критично-

сти к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответст-

венности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 



— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в преде-

лах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информа-

ции, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Характеристика универсальных учебных действий. 

     Последовательная реализация деятельностного подхода учителямиМКОУ 

«Чипляевская ООШ» направлена на повышение эффективности образования, 

более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их са-

мостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

       В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас-

сматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные дейст-

вия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из состав-

ляющих успешности обучения.. 

     При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрас-

тная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

      В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-

ствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

      Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную ор-

ганизацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что уни-

версальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучаю-

щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных облас-

тях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характе-

ристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноцен-

ное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, кото-

рые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование мате-



риала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повыше-

ния эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирова-

ния умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых основа-

ний личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходи-

мые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс 

и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

      Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они но-

сят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обу-

чающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

     Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

     В составе основных видов универсальных учебных действий, соответст-

вующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), по-

знавательный и коммуникативный. 

 

      Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и собы-

тия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности сле-

дует выделить три вида личностных действий: 



• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение?; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечиваю-

щее личностный моральный выбор. 

 

      Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности дейст-

вий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, то-

варищами; 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результа-

тов работы; 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

 



     Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучеб-

ные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; определение основной и второстепенной информа-

ции; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 



• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное дост-

раивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек-

тов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

 

      Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстни-

ками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 



• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дейст-

вий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

      Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных уни-

версальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высо-

кой норме») и их свойстваУниверсальные учебные действия представляют со-

бой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого фор-

мируется представление о себе и своих возможностях, появляется самоприня-

тие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепциякак результат самоопре-

деления; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учеб-

ных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. 

 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов. 

      Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше-

ние задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного разви-

тия обучающихся  МКОУ «Чипляевская ООШ», реализуется  в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин образовательных систем «Школа 

России» и Школа 2100», а также в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

       Изучение предмета «Русский язык»и «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических дей-

ствий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ори-

ентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечива-

ют развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка соз-

даёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обес-

печивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

     Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных дейст-

вий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с при-

оритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

      Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художест-

венной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функци-

ей восприятия художественной литературы является трансляция духовно -

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения ав-

тора к героям произведения и отображаемой действительности является выра-

зительное чтение. 



     Учебный предмет «Литературное чтение»и «Литературное чтение на род-

ном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обу-

чающегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной иденти-

фикации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмо-

циональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержа-

ния и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с ге-

роями 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 це-

лей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиови-

зуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-

мации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изуче-

ние иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб-

щённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 



• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмо-

циональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, преимуще-

ственно 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 познава-

тельных действий, в первую очередь смыслового чтения (понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопро-

сы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста 

на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универ-

сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В про-

цессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-

ников формируются учебные действия планирования последовательности ша-

гов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, пред-

ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как уни-

версального учебного действия. 

     Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необ-

ходимых как для его обучения, так и для социализации. 



     «Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихсяМКОУ «Чипляевская ООШ»  

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жиз-

ненного самоопределения и формирования российской гражданской идентич-

ности личности. 

     В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской иден-

тичности: 

• 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 историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных истори-

ческих событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за сла-

ву и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информаци-

онной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного по-

ведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

     В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, по-

ниманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления фи-

зического, психического и психологического здоровья. 

     Изучение данного предмета способствует формированию общепознава-

тельных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 



• формированию действий замещения и моделирования (использование гото-

вых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и соз-

дания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления при-

чинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края. 

     «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных дейст-

вий.Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явле-

ний и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной дея-

тельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития по-

знания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие вы-

полняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхище-

ния 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 формирова-

ние гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценно-

стей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовы-

ражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

     «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, комму-

никативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформиро-

ваны эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, соз-

дающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобще-

ние к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной куль-

туры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 



народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультур-

ном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные учеб-

ные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью 

творческого самовыраженияВ области развития общепознавательных дейст-

вий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и мо-

делирования. 

     Основы религиозной культуры и светской этики: Развивающий потен-

циал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 
регулятивных действий. 

     Учебный предмет  обеспечивают формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

 смыслообразования через знакомство с основными нормами светской и 
религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в семье и обществе; 

 самоопределения и самопознания,готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 
 осознание ценности человеческой жизни. 

 
     «Технология».Значимость этого предмета для формирования универсаль-

ных учебных действий обусловлена: 
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-

ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выпол-

нения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструиро-

вание обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и по-

зволяющие выделять необходимую систему ориентиров);              

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлек-

сией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 



• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности обу-

чающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобра-

зования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); про-

гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-

зации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель-

ной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-

ческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования го-

товности к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

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» обеспечивает формирование личностных универ-

сальных 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» способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-

вать, 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; дого-

вариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осу-

ществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достиже-

ния общего результата). 

 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий уни-

версальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обу-

чающихся. 

     В условиях интенсификации процессов информатизации общества и обра-

зования при формировании универсальных учебных действий наряду с тради-

ционными методиками целесообразно широкое использование цифровых ин-

струментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их гра-

мотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элемен-

тов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универ-

сальных учебных действий на ступени начального общего образования содер-



жит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности. 

     Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность 

и результаты учителя и обучающиеся. 

     В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как спо-

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в началь-

ной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формиро-

ванию универсальных учебных действий. 

     При освоении личностных действий 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 обеспечи-

ваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в инфор-

мационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной сре-

де, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

     При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ иг-

рают ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 



• структурирование информации, её организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

     ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог). 

      Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет обра-

зовательному учреждению 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. Освое-

ние умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

     Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может 

включать следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенси-

рующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание из-

менений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и ви-

деокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вво-

димой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт 

ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных 

носителей (флеш-карт). 



Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатур-

ное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. 

Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографиче-

ский контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный пе-

ревод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Соз-

дание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание со-

общения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссы-

лок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения 

ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты 

времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (апплика-

ция). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание 

пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных дан-

ных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление чи-

словых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифро-

вых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Состав-

ление списка используемых информационных источников. Использование 

ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 

данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием 

средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции 

и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-



поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образо-

вательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информаци-

онной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результа-

тов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимо-

действие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

     Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обу-

чающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем са-

мым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценива-

ния результатов освоения данного предмета. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. 

«Русский язык» и «Родной язык» Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы 

её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основ-

ными правилами оформления текста на компьютере, основными инструмен-

тами создания и простыми видами редактирования текста. Использование по-

луавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» Работа 

с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и ви-

деофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и струк-

туры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ря-

да в тексте. 



Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюст-

раций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (пись-

менная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и пони-

мание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, 

в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Исполь-

зование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а так-

же методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт при-

менения математических знаний и информатических подходов в повседнев-

ных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы 

с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необ-

ходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяс-

нение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образова-

ния и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, изме-

рение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе 

с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление не-

сложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных 

и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Ин-

тернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведён-

ных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инстру-

ментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 



работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио - 

и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приё-

мами поиска и использования информации, работы с доступными электрон-

ными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фраг-

мента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творче-

ских графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультиплика-

ции и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

             «Основы религиозной культуры и светской этики»Работа с муль-

тимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео-

фрагменты, ссылки). Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информаци-

онных объектов как иллюстраций к прочитанным  текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компью-

тере. Поиск информации для проектной деятельности, в том числе в контро-

лируемом Интернете. 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему об-

разованию. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу  и в период перехода обучающихся  к по-

лучению основного общего образования, поэтому. 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее 

в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум-

ственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформирован-



ность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие 

ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала вы-

полнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем пере-

ход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных поня-

тий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личност-

ная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникатив-

ную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональ-

ную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потреб-

ность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познава-

тельных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с од-

ной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной ак-

тивности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением моти-

вов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная го-

товность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учи-

телем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продук-

тивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта 

в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания харак-

теризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных ка-

честв, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать 

своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирова-

ния.  

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллек-

туальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасно-

го). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка при-



нять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высо-

кой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-

альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребён-

ка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, по-

нимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, опреде-

лённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предпола-

гает сформированность фонематической, лексической, грамматической, син-

таксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщаю-

щей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и началь-

ных 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 соответст-

вующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, на-

блюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает це-

ленаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельно-

стью 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 пра-

вилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне на-

чального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной дея-

тельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 

переходу  из начальной школы в 5 класс для получения основного общего об-

разования  с учётом возможного возникновения определённых трудностей та-

кого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 



• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации деятельности 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учеб-

ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личност-

ного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка). 

          Проблемы преемственности учтены в программе формирования универ-

сальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым ре-

зультатам обучения ООП НОО МКОУ «Чипляевская ООШ». Основанием пре-

емственности разных ступеней образовательной системы является ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — форми-

рование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребён-

ка: расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изме-

няется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универ-

сальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Началь-

ное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных 

и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, комму-

никативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способ-

ность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируют-

ся средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможно-

сти всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизить-

ся к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. 

Это определило необходимость выделить в примерных программах содержа-

ние не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизнен-

ных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект пример-

ных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьни-

ков. 



Важным условием развития детской любознательности, потребности само-

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и ини-

циативности в начальной школе является создание развивающей образова-

тельной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опы-

ты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы усло-

вия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мыс-

ли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с постав-

ленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к реф-

лексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. Формируется достаточно осознанная система представлений об ок-

ружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка,  оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объектив-

ной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разрабатывают-

ся в МКОУ «Чипляевская ООШ» в соответствии с требованиями к результа-

там (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования и про-

граммы формирования УУД. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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Начальная  
школа 

Математика  Рабочая программа  1-4 класс  
УМК «Школа России» 

.Решетова Г. В., Васюкова И.В  
Конюхова Л.В, Пилипова М.В.  
 

Русский язык Рабочая программа  1-4 класс 
 УМК «Школа России» 

Решетова Г. В., Васюкова И.В  
Конюхова Л.В., Пилипова М.В.  

 
Родной язык  Рабочая программа  1-4 класс 

 УМК «Школа России» 

Конюхова Л.В.  

Литературное 
чтение 
 

Рабочая программа1-4 класс  
УМК «Школа России» 

Решетова Г. В., Васюкова И.В  
Конюхова Л.В, Пилипова М.В.  
 

Литературное 
чтение на род-

ном языке 
 

Рабочая  программы 1-4 класс  
 УМК  «Школа России» 

 

Конюхова  Л. В.  
 

Окружающий 
мир 

Рабочая программа 1-4 класс  
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Решетова Г. В., Васюкова И.В  
Конюхова Л.В., Пилипова М.В  
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язык 

Рабочая программа УМК «Школа России»» Волчков А. Л.  

ИЗО  Рабочая программа 1-4 класс УМК «Школа 
России» 

Решетова Г. В., Васюкова И.В  
Конюхова Л.В., Пилипова М.В  
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Решетова Г. В., Васюкова И.В  
Конюхова Л.В., Пилипова М.В  

Технология  Рабочая программа 1-4 класс УМК «Школа 

России»  

Решетова Г. В., Васюкова И.В  

Конюхова Л.В., Пилипова М.В  

Конюхова  Л. В.  

ОРКСЭ 

 

Рабочая программа  4 класс 

 

Конюхова  Л. В.  

 

Физкультура  Рабочая программа 1-4 класс  Решетов С. Н  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное воспри-

ятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъ-

являемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержа-

ния по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этике-

та в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащей-

ся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом ги-

гиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложе-

ние содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбороч-

ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжет-

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

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его зна-

чения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставле-

ние слов, различающихся одним или несколькими звуками. 



Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-

гласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Оп-

ределение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позици-

онным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с ин-

тонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осоз-

нанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихо-

творений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми слова-

ми). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентировать-

ся на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением ги-

гиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного спи-

сывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 



Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повество-

вательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качествен-

ной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — без-

ударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мяг-

кости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с не-

произносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталога-

ми. 



Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об од-

нозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокорен-

ные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяе-

мыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изме-

няемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приста-

вок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Раз-

бор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служеб-

ные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на во-

просы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женско-

го и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение суще-

ствительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) во-

просов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага-

тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья, -ов, -

ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,    3-го лица един-

ственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Раз-

личение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошед-

шего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 



Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоиме-

ний. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: пове-

ствовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Разли-

чение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и пред-

ложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечис-

ления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, ис-

пользование разных способов выбора написания в зависимости от места орфо-

граммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

слов); 



• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

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

ного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; 

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

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где про-

исходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственно-

го мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разго-

вора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь  внимание и т. п.). Ов-

ладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого эти-

кета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на оп-

ределённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествова-

ние, рассуждение). 



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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавлива- ние, корректирова-

ние порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис-

пользование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания оп-

ределений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

 

Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели ре-

чевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, на-

учно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 



осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. По-

нимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (дос-

тупных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-

чающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определе-

ние целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-

гнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деле-

ние текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разны-

ми видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-

точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элемен-

ты книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстра-

ции. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внеш-

ние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого досту-

па к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литерату-

рой. 



Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произ-

ведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенно-

стей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечело-

веческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осоз-

нание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в лите-

ратуре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, ге-

роев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо-

рочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделе-

ние опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизо-

да; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери-

стика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих со-

ставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-

ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 



Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определе-

ние особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача инфор-

мации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знаком-

ство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. По-

строение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведе-

ние текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: по-

нимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тек-

сту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказы-

вать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точ-

ки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм рече-

вого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их мно-

гозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста 

в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произве-

дения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рас-

суждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синони-

мы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказы-

вания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) 



Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение те-

мы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повест-

вование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произ-

ведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков дет-

ской литературы, произведения современной отечественной (с учётом много-

национального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фанта-

стическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористиче-

ские произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помо-

щью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху-

дожественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, ин-

терьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особен-

ностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, раз-



личение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, вол-

шебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компо-

зиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин ху-

дожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опы-

та. 

  Родной (русский) язык  

Первый год обучения  

         Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

         Сведения об истории русской письменности: как появились буквы со-
временного русского алфавита.  

         Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 
строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

          Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 
старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, 
кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

          Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 
прибаутках). 
Проектное задание: «Словарь в картинках». 

          Раздел 2. Язык в действии  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 
          Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
          Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста  



           Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 
Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 
поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос 
на новое содержание).  

 
Второй год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
           Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салоч-

ки, салазки, санки, волчок, свистулька). 
           Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, сту-
па, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, назы-

вающие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 
бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 
шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

             Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связа-
но с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, 
орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие ковриж-

ки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 
других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим само-
варом (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

             Проектное задание: «Почему это так называется?». 
Раздел 2. Язык в действии  

             Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-
преждению ошибок в произношении слов в речи).  

            Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 
места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

            Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и 
сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 
            Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемо-

стью слов. 
Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  
           Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., со-

хранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диа-
лога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить това-

рища).  
           Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выра-

жения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 
обращения ты и вы. 



           Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 
Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практиче-

ском уровне). 
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лек-
сический повтор, местоименный повтор. 

           Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повест-
вование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  
 

Третий год обучения 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

           Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  меж-
ду людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – по-

братим). 
           Слова, называющие природные явления и растения (например, образ-

ные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 
           Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культу-

ры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробей-
ник, лавочник).  
           Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: сло-

ва, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гар-
монь).  

           Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (напри-
мер, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и худо-
жественной литературы.   

          Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 
названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 
имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхожде-

нии слов). 
 
Раздел 2. Язык в действии  

          Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-
преждению ошибок в произношении слов в речи). 

          Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 
значения и различную оценку, как специфика русского языка  (например, кни-

га, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 
зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

          Специфика грамматических категорий русского языка (например, кате-
гории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение норма-

ми употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 
Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существитель-

ных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практи-
ческом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного 



употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существи-
тельных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).                      

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 
Раздел 3. Секреты речи и текста  

         Особенности устного выступления.  
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами.  
         Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 
          Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
          Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, по-
словиц, притч и т. п.). 

 
Четвёртый год обучения  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

         Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросер-
дечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с 

обучением. 
  Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  
           Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связа-

но с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 
(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразео-
логизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную 

форму.   
            Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

          Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 
мира. Русские слова в языках других народов.  

           Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 
(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 
«Русские слова в языках других народов».  

 
Раздел 2. Язык в действии  

           Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-
преждению ошибок в произношении слов в речи). 

           Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа на-
стоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). На-



блюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосоче-
таний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

           История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изу-
ченного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформ-
ления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  
           Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   
           Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 
лица. 

          Создание текста как результата собственной исследовательской дея-
тельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точ-
ного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование пред-

ложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания 
и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практиче-

ский опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования тек-
ста.   
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 
 Литературное чтение на родном (русском ) языке  

  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

      Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и худо-

жественному произведению. 

Чтение. 

       Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чте-

ния. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания, 

логического ударения. 

Чтение про себя. 

       Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по  объ-

ему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-



тельное, просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей раз-

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

Работа с разными видами текста.  

        Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура.  

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

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

      Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочине-

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

Работа с текстом художественного произведения.  

         Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содер-

жанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие вы-

разительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольк-

лор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

           Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание моти-

вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

          Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери-

стика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих со-

ставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-



ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

         Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (пере-

дача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей тек-

стов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек-

стам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 

          Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуж-

даемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественно-

му тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучеб-

ного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

русских фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

           Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. 

          Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор 

и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравне-

ние) с учетом особенностей монологического высказывания. 

          Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование 

в письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Круг детского чтения 



        Произведения устного народного творчества русского народа. Произве-

дения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной детской литературы, 

уроженцев родного края, доступные для восприятия младших школьников. 

         Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные 

для младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

         Основные темы детского чтения: фольклор русского  народа, произведе-

ния о Родине, природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произ-

ведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

         Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор, гипербол. 

        Общее представление о композиционных особенностях построения раз-

ных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, порт-

рет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

        Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, разли-

чение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, вол-

шебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компо-

зиция). 

         Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенно-

стях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произ-

ведений) 

          Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся. Создание собственного текста на осно-

ве художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

 



Иностранный язык. 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведе-

ний: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покуп-

ки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Се-

мейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные иг-

ры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совме-

стные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежно-

сти. Учебные занятия на уроках. 

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

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Люби-

мое время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора 

на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 



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

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуника-

ции; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 



Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ-

ные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произно-

шения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких соглас-

ных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласны-

ми. Дифтонги. Связующее «r» (thereIs/thereare). Ударение в слове, фразе. От-

сутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Чле-

нение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особен-

ности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и спе-

циальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транс-

крипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, про-

стейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -

ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специаль-

ный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Поря-

док слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в ут-

вердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sJiveo’clock.). Предло-

жения с оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, 

may, must, haveto. Глагольные конструкции I’dliketo... Существительные в 



единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключе-

ния), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артик-

лем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжатель-

ные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые 

(some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).Наречия 

степени (much, little, very). 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литератур-

ными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некото-

рых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными фор-

мами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого язы-

ка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

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

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

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

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациона-

лизмов; 



• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, напри-

мер артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретён-

ные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголов-

ку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова 

и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, ис-

пользуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начи-

нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осве-

домлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуни-

кативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Математика и информатика. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разря-

ды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения межжду единицами измерения однородных вели-



чин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (поло-

вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифме-

тических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выра-

жения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (пе-

рестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления много-

значных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие от-

ношения «больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи 

и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения за-

дачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие моде-

ли). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распозна-

вание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и на-

зывание: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 



Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Едини-

цы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоуголь-

ника. 

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

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), изме-

рением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, гео-

метрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение про-

стого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столб-

чатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таб-

лица, цепочка). 

 

Окружающий мир. 

Человек и природа 

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

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. При-

знаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явле-

ний природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнооб-

разие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, при-

родный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 



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

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Ма-

терики и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли во-

круг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представ-

ление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхно-

сти родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование че-

ловеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значе-

ние для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 

в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отноше-

ние людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни че-

ловека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жиз-



ни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Осо-

бенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение че-

ловека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воз-

дух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные 

— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природ-

ные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на осно-

ве наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этиче-

ское и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, раститель-

ного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители расте-

ний и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно -

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Из-

мерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 



каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными воз-

можностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духов-

но-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности обще-

ства. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Об-

щее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чу-

жому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человече-

ских свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот-

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учи-

телю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации 

в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессио-

нальное мастерство. 



Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: поч-

та, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Изби-

рательность при пользовании средствами массовой информации в целях со-

хранения духовно- нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содер-

жание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символи-

ка России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Го-

сударственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность гла-

вы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидар-

ности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного един-

ства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформ-

ление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопри-

мечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Ха-

рактеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (осно-

вание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Мо-

сквы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), го-

рода Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обы-

чаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спор-

тивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 



Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; му-

зеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной мест-

ности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из исто-

рии родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающего-

ся земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Россий-

ская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников ис-

тории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культу-

ры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность ис-

торико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастны-

ми особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная ги-

гиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохра-

нения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Но-

мера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 



Основы религиозной культуры и светской этики. 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного хри-

стианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддий-

скую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Чело-

век в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в ре-

лигиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, уче-

ние и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные пробле-

мы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Оте-

честву. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 

Изобразительное искусство. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творче-

ства: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный об-

раз, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произве-

дениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эс-

тетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе-

ние изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы 

в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о бо-

гатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры на-

родов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства наро-

дов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Рус-

ский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Пред-

ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 



Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изо-

бражение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, челове-

ка, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для созда-

ния живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного об-

раза. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными мате-

риалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатыва-

ние, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная  сред-

ствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для ху-

дожественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 

и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягива-

ние формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о воз-

можностях использования навыков художественного конструирования и мо-

делирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искус-

ства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; му-

зыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традици-

онной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отра-

жённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 



Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в простран-

стве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное 

и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цве-

тов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительно-

сти образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение ос-

новами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоцио-

нального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на пред-

ставление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объё-

ма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании компо-

зиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, разли-

чение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении при-

роды в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. По-

стройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улит-

ки и т. д. 



Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искус-

ства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, от-

ношения к природе в произведениях авторов — представителей разных куль-

тур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляю-

щими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Ев-

ропа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказа-

ниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в ис-

кусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персона-

жей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, со-

страдание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персона-

жей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использова-

ние различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседнев-

ной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение 

в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и де-

коративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Худо-

жественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и ху-

дожественно-конструкторской деятельности. 



Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, рит-

мом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение эле-

ментарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного за-

мысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конст-

руировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компози-

ции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, ком-

пьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, каран-

даша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах му-

зыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скоро-

говорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 



Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в му-

зыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей че-

ловека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — ис-

точник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воз-

действие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкаль-

ной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчаст-

ные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инст-

рументальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполни-

тельские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Кон-

курсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, ви-

деофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, ор-

кестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, жен-

ский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфони-

ческий, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Регио-

нальные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Технология. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 



Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архи-

тектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удоб-

ство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окру-

жающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ре-

сурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем мес-

те материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и ана-

лиз информации (из учебника и других дидактических материалов), её исполь-

зование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ро-

лей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его де-

тализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивиду-

альные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятель-

ности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, по-

мощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему тру-

ду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов(могут использоваться любые 

доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы : при-

родные, бумажные, текстильные, синтетические и др.). Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 



использование соответствующих способов обработки материалов в зависимо-

сти от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безо-

пасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и на-

значения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и измене-

ний. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, ле-

калу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение де-

талей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразо-

вание деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточ-

ное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов Рос-

сии (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Ви-

ды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных гра-

фических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эс-

киз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды кон-

струкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основ-

ные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об-

разцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 



пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хране-

ния, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного пись-

ма, пользование мышью, использование простейших средств текстового ре-

дактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, ката-

логам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бе-

режное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми об-

разовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носите-

лях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, ри-

сунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшо-

го текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использо-

вание рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.  

 

Физическая культура. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жиз-

ненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-

нениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычая-

ми народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 



развитием основных физических качеств. Характеристика основных физиче-

ских качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокраще-

ний. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования пра-

вильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя заряд-

ка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физиче-

ских качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполне-

ния физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упраж-

нений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; пере-

каты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, ку-

вырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коле-

нях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 



Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыж-

ками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных ис-

ходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорени-

ем. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвиже-

нием; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; тормо-

жение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акроба-

тики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, уп-

ражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 



Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвиж-

ные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, на-

зад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 

и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пе-

редвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сги-

бание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пе-

редвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроиз-

ведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслаб-

ление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглиро-

вание малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплек-

сы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мы-

шечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлени-

ях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опо-

ры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 

100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепен-

ным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 



отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнасти-

ческой стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимна-

стическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продви-

жением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыж-

ки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с макси-

мальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исход-

ных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивно-

сти, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повтор-

ное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание на-

бивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных по-

ложений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих уп-



ражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (ле-

вой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интен-

сивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интен-

сивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 1-4 

классов МКОУ «Чипляевская ООШ» направлена на организацию нравствен-

ного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, вне-

учебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а так-

же формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семь-

ёй, организациями дополнительного образования, общественными организа-

циями, определяет развитие ученического самоуправления, участие обучаю-

щихся в деятельности детско- юношеских движений и объединений, спортив-

ных и творческих кружков. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся пре-

дусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: образова-

тельной организации, семьи,  организаций культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско -

юношеские движения и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании соци-

ально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педаго-

гическому коллективу образовательной организации. 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МКОУ «Чипляевская ООШ» на уровне начального общего обра-

зования является социально-педагогическая поддержка становления и разви-

тия высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 



Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социаль-

но ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского обще-

ства, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нрав-

ственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравст-

венные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, тре-

бовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оцен-

ку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимо-

сти определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и эт-

нических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культур-

ных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 



 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственно-

сти за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеуст-

ремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентич-

ности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответст-

венности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, чело-

веколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания 

им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и ре-

лигиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессиональ-

ного общения, уважения к языку, культурным, религиозным традици-

ям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 



 формирование у обучающегося уважительного отношения к родите-

лям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях на-

родов России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся на уровне начального общего образования классифициро-

ваны по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с други-

ми, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного разви-

тия личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых на-

циональных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности:любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопоря-

док; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государст-

ва и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности:духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинст-

ва человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; тра-



диционные религии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности:уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бе-

режливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профес-

сии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности:красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие спо-

собности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная сре-

да школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведе-

ние в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 



Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика 

и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, праро-

дителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая куль-

тура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-ценностные представления о любви к России, народам Российской Фе-

дерации, к своей малой родине; 

-первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоин-

стве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, од-

ноклассникам;  

-элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь-

ная организация; 



-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, язы-

ку межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-первоначальные представления о народах России, об их общей истори-

ческой судьбе, о единстве народов нашей страны; 

-первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, мило-

сердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

-первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и рос-

сийской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

-уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа 

и других народов России; 

-знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 



-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря-

мым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-первоначальные представления о нравственных основах учебы, веду-

щей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и обще-

ства; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о современной экономике; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настой-

чивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

-первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества;  

-представление об образовании и самообразовании как общечеловече-

ской ценности, необходимом качестве современного человека, условии дос-

тижении личного успеха в жизни;  



-элементарные представления о роли знаний, науки в развитии совре-

менного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, иннова-

ционном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и про-

изводства; 

-первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

-интерес к познанию нового; 

-уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

-элементарные навыки работы с научной информацией; 

-первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

-первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 

-формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

-базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное вре-

мя; 

-первоначальные представления о ценности занятий физической куль-

турой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие лично-

сти человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, ува-

жение к спортсменам; 

-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 



-понимание опасности, негативных последствий употребления психоак-

тивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 

употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыс-

лей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «граж-

данское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», форми-

рование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им; 

-первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения; 

-первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

-первичные навыки использования информационной среды, телеком-

муникационных технологий для организации межкультурного сотрудничест-

ва, культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

-первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, на-

правленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

-проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

-способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, труда и творчества; 

-начальные представления об искусстве народов России; 



-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях чело-

века; 

-элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей; 

-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, город-

ской среде, понимание необходимости их выполнения; 

-первоначальные представления об информационной безопасности; 

-представления о возможном негативном влиянии на мораль-

но-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведе-

нии. 

Воспитание семейных ценностей: 

-первоначальные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества; 



-знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выпол-

нения; 

-представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

-знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сест-

рам и братьям; 

-элементарные представления об этике и психологии семейных отноше-

ний, основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

-первоначальные представления о значении общения для жизни чело-

века, развития личности, успешной учебы;  

-первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безо-

пасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

-понимание значимости ответственного отношения к слову как к по-

ступку, действию; 

-первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

-ценностные представления о родном языке; 

-первоначальные представления об истории родного языка, его особен-

ностях и месте в мире; 

-элементарные представления о современных технологиях коммуника-

ции; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным; 

-понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 



-первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образо-

вательной деятельности; 

-элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

сред 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реали-

зуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятель-

ность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практическо-

го опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучаю-

щихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принци-

пов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчинен-

ность уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, со-

храняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, 

где каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-



родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворче-

ство и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовы-

ручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение 

всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и опти-

мального перераспределения методического, педагогического и администра-

тивного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и обще-

ния способствует актуализации нравственного начала личности обучающего-

ся, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, раз-

вивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержа-

ния обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться 

новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов 

в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских акти-

вов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм 

самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на сти-

хийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 

воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направ-

ленности, предполагающих активное присоединение семей воспитанников к 

учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной 

системы общественного участия в управлении развитием образовательной ор-

ганизации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллек-

тива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функ-

цию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе. 



Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное разви-

тие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в усло-

виях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности орга-

низации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совер-

шенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной груп-

пы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспи-

тания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных 

культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых по-

колений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного 

и социального развития личности. В содержании программы духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны 

быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержа-

ние духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной 



ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жиз-

ни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное ус-

воение которой обучающимися осуществляется в процессе их духов-

но-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности 

для психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходя-

щего, абсолютного значения психологических новообразований, возникаю-

щих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего 

развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрас-

тными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую 

очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны об-

разовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 

должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активно-

сти, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 



при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстри-

ровать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируют-

ся, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – ус-

тойчивое отождествление себя созначимымдругим, стремление быть похожим 

на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на пер-

сонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе че-

ловека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя прояви-

ли. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравст-

венного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных от-

ношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника 

со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и дру-

гими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диа-

лог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника сво-

бодно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к мо-

рализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его органи-

зацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Ор-

ганизация диалогического общения должна учитывать объективно сущест-

вующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: оче-

видно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, 

но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъек-



ту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим челове-

ком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомер-

но-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз-

зренческие установки. Деятельность различных субъектов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли об-

разовательной организации должна быть по возможности согласована на ос-

нове цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего обра-

зования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руко-

водителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспита-

ния.Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя орга-

низацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучаю-

щихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогиче-

ски определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспита-

тельную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Пони-

мание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 



общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отра-

жающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и праро-

дителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания обра-

зования в нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологиче-

ские знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общест-

венно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскры-

ваются в содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной 

жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предме-

та, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все со-

держание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую дея-

тельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов 

и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельны-

ми учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, шко-

лой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 



Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечно-

сти, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духов-

но-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно -

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающего-

ся множеством примеров нравственного поведения, которые широко пред-

ставлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традицион-

ных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обу-

чающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и мо-

ральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравст-

венного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его ду-

ховно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосоз-

нание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 

человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою 



очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллек-

тиве. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образова-

тельную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников 

влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через размеще-

ние праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного со-

циального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внут-

реннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие чело-

века с другими людьми. 

 

2.3.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Феде-

рации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Рос-

сийской Федерации, гербом и флагом Калужской области и Спас- Деменского 



района (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения пред-

метов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения пат-

риотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскур-

сий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным мес-

там, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содер-

жания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, ту-

ристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисцип-

лин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и прове-

дении мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, со-

обществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных филь-

мов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ве-

теранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особен-

ностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, органи-

зации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданст-

венности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 



• получение первоначального представления о базовых ценностях отечествен-

ной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в про-

цессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экс-

курсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художест-

венные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции наро-

дов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведе-

ния, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт роле-

вого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бе-

сед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных лю-

дей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллек-

тиве класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливо-

го, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и млад-

шим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию 

в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношени-

ях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно 

с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уваже-



ние к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколе-

ниями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисци-

плин и проведения внеурочных мероприятий; 

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различны-

ми видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные пред-

приятия, встреч с представителями разных профессий); 

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодейст-

вия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой дея-

тельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством созда-

ния игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимули-

рования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возмож-

ностей творческой инициативы в учебном труде); 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изуче-

нии учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», уча-

стия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно по-

лезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодейст-

вующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятель-

ность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений как младших школьников, так и раз-

новозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 



• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого про-

фессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о тра-

дициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодейст-

вии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учеб-

ных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредст-

венного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусо-

ра, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации коллек-

тивных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных эколо-

гических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при под-

держке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (за-

конными представителями) в экологической деятельности по месту жительст-

ва. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изуче-

ния инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 



представителями творческих профессий, экскурсий на художественные произ-

водства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произ-

ведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной куль-

туры родного края, с фольклором и народными художественными промысла-

ми (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение кон-

курсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мас-

терских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творче-

ства, тематических выставок); 

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного уч-

реждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художествен-

ных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство 

с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, теле-

визионных передачах, компьютерных играх); развитие умения различать доб-

ро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидатель-

ное от разрушительного; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах твор-

ческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах ху-

дожественного творчества (на уроках художественного труда и в системе уч-

реждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с после-



дующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выра-

жения душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и обще-

ственности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-

щихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся  осуществляются 

не только образовательной организацией, но и семьёй, внешкольными учреж-

дениями по месту жительства. Взаимодействие образовательной организации 

и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные по-

зиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спор-

та. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно -

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при веду-

щей роли педагогического коллектива образовательной организации. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представит е-

лей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучаю-

щегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодейст-



вия семьи и образовательной организации, систематического повышения пе-

дагогической культуры родителей (законных представителей). 

Система работы ОО по повышению педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основывается  на 

следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и ОО, в том числе в опреде-

лении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образо-

вательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно -

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани-

ем родителей (законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон-

ным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-

гогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы 

в реальных педагогических ситуациях и открывают им возможности активно-

го, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитатель-

ных программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) отражает содержание основных направлений духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении на-

чального общего образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) МКОУ «Чипляевская ООШ» используются различные формы ра-

боты, в том числе:  

 родительское собрание,  



 родительская конференция,  

 собрание-диспут,  

 родительский лекторий,  

 семейная гостиная,  

 встреча за круглым столом,  

 вечер вопросов и ответов,  

 педагогический практикум,  

 тренинг для родителей и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в кон-

тексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся при получении начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельно-

сти (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувство-

вал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение ре-

зультата (развитие обучающегося как личности, формирование его компе-

тентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта-развитие личности обучаю-

щегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится воз-

можным благодаря деятельности педагога, других участников духовно-

нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общест-

венности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 



социально одобряемых и не одобряемых 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 урочной и 
внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает  первое практическое 
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 

 Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 
младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только 

в самостоятельном общественном действии человек действительно 
становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 
открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрас-

тают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельно-

сти школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нрав-

ственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающих-

ся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и при-

обретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучаю-

щимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное раз-

витие обучающихся достигает относительной полноты. 



Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение ба-

зовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укре-

пление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного от-

ношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

 
Пояснительная записка 
 

      Учебный план МКОУ «Чипляевская основная общеобразовательная шко-

ла», реализующий основную образовательную программу начального общего 
образования,  является важнейшим нормативным документом по введению и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов обще-

го образования  в действие. 
     Учебный план НОО определяет  перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

     Учебный план НОО определяет предметные области и направления вне-
урочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, выступает таким 
образом одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 
требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
 
1. Нормативно-правовая база учебного плана. 

     Нормативной базой, лежащей в основе разработки Учебного плана началь-
ного общего образования муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения«Чипляевская основная общеобразовательная школа», являются 
следующие до кументы :  

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 
- Федеральный закон «Об образовании  в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об ут-
верждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в 
Минюст России от 22.12.2009 №15785); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утверждённый приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373» 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.14 г. №245 «О 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г.№1643 «О вне-
сении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации  от 6 октября 2009 г. № 373«Об утверждении и введении в действие 



федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

»; 
- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изме-

нений во ФГОС начального общего образования», 
- письмо Минобрнауки России от 09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования но родном языке» , 
-  письмо Рособрнадзора от 20.06.2018г.№ 05-192 «О реализации прав на изу-

чение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных ор-
ганизациях». 

-  Примерная  основная образовательная программа начального общего обра-
зования.  Одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию на 2019-20 учебный год; 

- Приказы и локальные акты по МКОУ «Чипляевская основная общеобразова-
тельная школа» . 

 
2. Общая характеристика учебного плана. 

     При получении начального общего образования у обучающихся формиру-
ются  базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том чис-

ле: 
-закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализо-
вывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат; 
-формируются универсальные учебные действия; 
-развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готов-

ность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
     Содержание НОО формируется преимущественно за счет введения учеб-

ных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 
подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

     Учебный план МКОУ «Чипляевская основная общеобразовательная шко-
ла» состоит из двух частей – обязательной части  и части, формируемой уча-

стниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 
осуществляемую во второй половине дня. 

      Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обяза-
тельных учебных предметов для реализации в МКОУ «Чипляевская основная 



общеобразовательная школа», реализующей основную образовательную про-
грамму начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 
      Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание обра-
зования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного на-

чального образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям,                                                           
- информационным технологиям; 

-возможность получения общего образования следующего уровня; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 
     МКОУ «Чипляевская основная общеобразовательная школа» использует 

учебное время данной части на различные виды деятельности по каждому 
предмету (уроки, проектная деятельность, практические и лабораторные заня-

тия, экскурсии и т.д.) Общие характеристики, направления, цели и практиче-
ские задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к 
структуре основной образовательной программы начального общего образо-

вания, в том числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному 
языку, математике, окружающему миру,  ОРКСЭ, музыке, изобразительному 

искусству, технологии, физической культуре приведены в разделе «Програм-
мы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы на-

чального общего образования МКОУ «Чипляевская основная общеобразова-
тельная школа». 

       Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образова-
тельного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 
      В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность орга-

низуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
      Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МКОУ «Чипляев-
ская основная общеобразовательная школа», которая предоставляет обучаю-

щимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие. 

       Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 
формируется с учетом  пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олим-
пиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общест-

венно-полезная практика. 



     При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности тематических лагерных смен школьного оздоровительного лаге-
ря. 

      МКОУ «Чипляевская основная общеобразовательная школа» на ступени 
начального общего образования определяет 5-дневную продолжительность 

учебной недели. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 
образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 кален-
дарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 
     Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе – 35 минут в 1-м полугодии, «ступенчатый режим»,45 минут во 2-м 
полугодии; во 2 -4 классе – 45 минут. 

     Освоение обучающимися ООП НОО по учебным предметам сопровождает-
ся промежуточной аттестацией, которая проводится с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения и достижения  
планируемых результатов освоения ООП НОО; 
- соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС НОО; 

- оценки достижений конкретного обучающегося  с целью выявления пробе-
лов восвоении им основной общеобразовательной программы; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвиже-
ния в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО. 

     Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в конце 
учебного года и осуществляется в форме административных контрольных ра-

бот, тестов,  диктантов,  проверки навыка чтения, защиты  проекта. 
      Промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной и уст-

ной формах. Перечень учебных предметов, сроки проведения промежуточной 
аттестации определяются планом работы школы на текущий учебный год, 

рассматриваются на заседании педагогического совета, утверждаются прика-
зом директора МКОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального  общего  образования 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

               

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная 

часть 

Количество часов в неделю 

Русский язык  и ли-

тературное чтение 

 

Русский язык 
5 4 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
 

0,5 
  

Литературное 

чтение на род-

ном языке  
0,5 

  

Иностранный язык Английский 

язык 

 

– 2 2 2 

 

Математика и ин-

форматика Математика  

4 4 4 4 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

 

ОРКСЭ ОРКСЭ 
– – - 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

Музыка  

 
1 1 1 1 

 

ИЗО 
1 1 1 1 

Технология 

 Технология  
1 1 1 1 

 

Физическая культура 

 

Физическая 

культура/ 

3 

 

2 

 

2 2 

Учебный модуль 

«Шахматы» 

 

 1 1 1 

 

 ИТОГО 
21 23 23 23 

Внеурочная деятель-

ность 

  

8 8 8 8 



 

Годовой учебный план начального  общего  образования 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 Обязательная 

часть 

Количество часов в год 

 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

 

Русский язык 
165 136 170 170 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
 

17 
  

Литературное 

чтение на род-

ном языке  
17 

  

Иностранный язык Английский 

язык 

 

 68 68 68 

 

Математика и ин-

форматика Математика  

132 136 136 136 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 

 ОРКСЭ    34 



ОРКСЭ 

 

Искусство 

Музыка  

 
33 34 34 34 

 

ИЗО 
33 34 34 34 

 

Технология 

 

Технология  
33 34 34 34 

 

Физическая культура 

Физическая 

культура/         
99 68 68 68 

Учебный модуль 

«Шахматы» 
 34 34 34 

 ИТОГО 693 782 782 782 

 

Внеурочная деятель-

ность  

264 272 272 272 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3038 часов, что со-

ответствует требованиям ФГОС (не менее 2904 и не более 3210 часов). Вне-

урочная работа планируется  в соответствии с требованиями ФГОС  НОО из 

расчета 8 часов в неделю в каждом классе. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Программно-методическое обеспечение( 2019-2020 учебный год). 

Учебные 
предметы, 

курсы в соот-
ветствии с 

учебным пла-
ном 

Класс 

Наименование 

УМК (автор, 
издательство, 

год издания) 

Нали-

чие ра-
бочей 

про-
граммы 

Учебники, пособия для обу-
чающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Русский язык 

  1 

Школа России,  

«Просвеще-
ние», 

2015 

+ 
В.Г Горецкий. Кирюшина В. 
А Азбука.«Просвещение» 

2015.  

1,2 ,3,4 
Школа России,  
«Просвещение, 

2015 

 
++ + + 

Канакина В.П. Горецкий 
В.Г.  Русский язык, «Про-

свещение», 2015 

Родной язык 
 

 
 

 
 

  Литератур-
ное чтение на 

родном языке 

 2 
« Просвеще- 

ние», 2019. 

+ 

 
 

 

Александрова О. М., Вер-

бицкая Л. А., Богданов С. 
И., Казакова Е. И.,. Русский 

родной язык. 2 класс 
 

 2 
« Просвещение, 

2019. 

 

 
+ 

Александрова О. М., Вер-

бицкая Л. А., Богданов С. 
И., Казакова Е. И.,. Литера-

турное чтение родном язы-
ке. 2 класс 
 

Математика 1,2 ,3,4 

Школа России,  

«Просвеще-
ние». 2015 

+ 
+ 

+ 
+ 

Моро М.И. Математика, 

«Просвещение», 2015 
 

Литературное 

чтение 
1,2 ,3,4 

Школа России,  
«Просвеще-

ние». 2015 
 

+ 

+ 
+ 

+ 

2015. В.Г Горецкий. Кирю-
шина В. А Азбука. . Родное 

слово «Просвещение» , 
2014,2015 

 

Окружающий 
мир 

 1,2 ,3,4 

Школа России,  

«Просвещение» 
2015. 

+ 
+ 
+ 

+ 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир, «Про-
свещение»,2015 

 
   

Иностранный 
язык 

 1,2 ,3,4 

Школа России 
2011 
«Просвеще-

ние». 

++++ 
М.З. Биболетова. Англий-

ский с удовольствием. 2,3,4 
кл. «Титул», 2012,2013,2014.  



Изобрази-
тельное 

искусство 

 1,2 ,3,4 
Школа России,  
«Просвеще-

ние». 2015 

+ 

+++ 

Неменская Л.А. Изобрази-

тельное 
искусство, «Просвеще-

ние»,2015 
 

 

 
 

Технология 1,2 ,3,4 

Школа России,  

«Просвеще-
ние». 2015 

 
 

 

+ 

+ 
+ 

+ 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология, «Просвеще-
ние», 2015. 
 

 

 
    

Музыка 
 1,2 ,3,4 

 

Школа России,  
«Просвещение» 

2015. 
 

+ 

+ 
+ 

+ 

Критская Е.Д. 

 
Музыка, «Просвещение», 
2015. 

 
  

Физическая 

культура 
1-4 

В.И.Лях «Ком-

плексная про-
грамма физи-

ческого воспи-
тания учащих-

ся 1–11 клас-
сов», 2009 г. 

Школа России,  
«Просвеще-

ние». 
Сухин И.Г. 
«Шахматы-

школе» 

+ 

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 

Лях В.И. Физическая 

культура, 2015 
 

 
 

 
Сухин И.Г.Шахматы, пер-

вый год  «Духовное возрож-
дение», 2017. 

Основы рели-

гиозных 
культур и 
светской эти-

ки 

  4 Просвещение 

+ 

Кураев А.В. Основы 
духовно- нравственной 
культуры,2012. 

 

 
 
 

 
 



План внеурочной деятельности. 
 

Особенностью организации внеурочной деятельности является дифференциа-
ция деятельности по 5 направлениям. 
 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-
оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 
формирование физически здорового человека, формиро-

вание мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства пре-
красного, творческих способностей, формирование ком-

муникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 
 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирова-
ние гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценно-
стям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, спо-

собствование формированию мировоззрения, эрудиции, 
кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, це-

леустремленность, социально - значимой деятельности. 

 

 

План внеурочной деятельности на  2019-2020 уч. год 

Направление Название кружка Руководитель Кол-во 

часов 

Класс 

Социальное «Сердце в ладонях» 
«Умелые руки» 

Решетова Г.В. 
Коробенков В.В. 

4 ч. 
2ч 

1,2-3 
4 

Общекультурное «Очумелые ручки» 

 

Пилипова М.В. 6 ч. 

 

1,2-3,4 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровей-ка!» 

 

Решетов С.Н. 

 

2 ч. 

 

1,2-3 

 

Интеллектуальное 

 

«Знай-ка !»  

«Эрудит» 
«Хочу все знать!» 
«Занимательная ма-

тематика» 
«Наш друг-

компьютер» 

Пилипова М.В. 

Конюхова Л.В. 
Решетова Г.В. 
Васюкова И.В. 

 
Волчков А.Л. 

1 ч. 

1ч. 
1 ч. 
1 ч. 

 
1 ч. 

 

1 

2 
4 
3 

 
4 

 

Духовно-
нравственное 

«Этика-азбука доб-
ра» 

Конюхова Л.В. 6 ч. 1,2-3,4 
 

 



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

       Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного  образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих становление экологического сознания, сохранение и укрепление физиче-

ского, психического и социального здоровья как одного из ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

      Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирова-

ния культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

 Федеральный Закон «Об образовании  в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования;  

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях" 
 Концепция УМК «Школа России» . 

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, 

возможность сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и 

здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

          Задачи: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на приме-

ре экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для че-

ловека и окружающей среды; 

- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование за-

интересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего харак-

тера учебной деятельности и общения; 

- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе; 

- сформировать установку на использование здорового питания; 



- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их воз-

растных, психологических и иных особенностей, развивать потребности в за-

нятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдать  здоровьесберегающий режим дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табако-

курение, употребление алкоголя, наркотических и  психоактивных  веществ; 

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здо-

ровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений орга-

низовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие усло-

вия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом ин-

дивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  при получении  начального 

общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные свя-

зи в окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 
опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их 

предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни; правила научной организации учебно-

го труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со  всем»; связи здо-

ровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и эко-

логической грамотностью; как следует заботиться о здоровье чело-
века и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, обоня-
ния; роль здорового питания и двигательной активности для хоро-

шего самочувствия и успешного учебного труда; опасность для 



здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, ал-
коголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, 
здоровья природы и поведения человека, разнообразия окружающе-

го мира – природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек 
экологических связей; экологически осторожного поведения в ок-

ружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуры;  

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здо-

ровому питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего 

поведения для природы и человека; следования законам природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культу-

ра», «биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ 

жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за 

помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную дея-

тельность в окружающей среде по образцу (инструкции); планиро-

вать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуа-
циях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 
состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как 

следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие 

качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, 
окружающих людей, природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, 

если…, то…; о правилах экологически безопасного поведения в ок-
ружающей среде, индивидуальных особенностях здоровьесбере-

гающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной 
жизни;  

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здо-

ровья и безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 

выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с 
учетом индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально- эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье фи-

зическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 



социально-психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Зем-

ля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и 

социокультурных особенностей района.  

Направления реализации программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного уч-

реждения. 

       В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоро-

вья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся.  

       В школе работает столовая, позволяющая организовывать обеды в уроч-

ное и внеурочное время. Общее количество посадочных мест-30. Питание по-

лучают 100%обучающихся.Обучающиеся начальных классов питаются  после 

второго урока с 10.10 до 10.30. и после 5 урока с 13.25. до 13.40. 

     В школе имеется спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём.  

     Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфра-

структуры в школе поддерживает квалифицированный состав специали-

стов:  учитель физической культуры,  классные руководители. 

 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

       Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована 

с помощью предметов УМК «Школа России» . Система учебников формирует 

установку школьников на экологически грамотное поведение, безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разде-



лы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми экологических 

проблем, проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собствен-

ного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

 

       В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Где и когда», «Почему и 

зачем»,«Земля  - наш общий дом», «Странички для любознательных»  «Как 

люди познают мир», «Мы живем на планете Земля»,  «Природа вокруг нас»,  

«Вода, воздух, горные породы и почва», «О царствах живой природы»,  «Че-

ловек» «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье»»,  «Наш край» и 

др.. 

      В курсе «Литературное чтение» - это разделы «Сказки, загадки, небыли-

цы»,«Сказка ложь, да в ней намёк»,  «Самое обыкновенное чудо», «Сказка 

мудростью богата», «Апрель, апрель. Звенит капель»  «Здравствуй,  осень»,  

«Загадки о зиме»,  « Басни», « Природа и мы» и др. 

     При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут 

изложения и сочинения: «Зима пришла», «Диковинная береза», «Кормушка 

для синицы», «Первый снег», « Март в лесу»,  занимаются проектной деятель-

ностью: «Покормите птиц зимой», « Умеешь ли ты делать кормушки» ,  

«Здравствуй, лето», «Наш край».  Формированию бережного отношения к ма-

териальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, те-

мы учебников, художественные тексты, упражнения,  иллюстративный и фо-

томатериал с вопросами для последующего обсуждения.  

    В курсе «Технология» разделы: «Прекрасное рядом с тобой», «Природная 

мастерская»,  

« Пластилиновая мастерская», «Бумажная  мастерская», «Страна новаторов» и 

др. способствуют любви к природе и родному краю.  Программа курса «Тех-

нология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

    В курсе «Английский  язык» в учебниках  содержится достаточное коли-

чество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие инте-

реса к прогулкам на природе  («Расспросите друг друга о том, какие виды 

спорта или игры удаются вам лучше других»). Учащиеся приобретают перво-

начальные представления о роли физической культуры, знакомятся с поняти-

ем «Здоровый образ жизни»  



         В курсе « Изобразительное искусство»  содержится материал, который 

способствует воспитанию любви к родному краю, бережному отношению к 

природе, например,  разделы: «Декоративное искусство», «Виды изобрази-

тельной  деятельности», «Братья наши меньшие»«Музей искусств» и др.  Про-

ектная деятельность по темам: « Изобразительное искусство», « Мир дизайна 

и архитектуры», «Народное искусство» способствуют  положительному отно-

шению к здоровому образу жизни.  

        В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) спо-

собствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закалива-

ния, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необхо-

димости оказания первой помощи при травмах.  

       В курсе «Основы религиозной культуры и светской этики»содержится 

материал, который способствует воспитанию любвик родному краю, береж-

ному отношению к природе,  человеку, например,  «Россия — наша Родина», 

«Милосердие и сострадание», «Золотое правило этики», «Отношение хри-

стианина к природе», «Защита Отечества» и др. 

 

      Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отноше-

ния к материальным и духовным ценностям решается средствами всей систе-

мы учебников  в течение всей учебно-воспитательной  деятельности, в т. ч., в 

процессе организации проектной деятельности. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учеб-

ного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиениче-

ских норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной на-



грузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обуче-

ния, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающих-

ся. Используемый в школе учебно-методический комплекс  содержит матери-

ал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собствен-

ных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкрет-

ном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 

том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на са-

мооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебни-

ков имеет культурологический, этический и личностно ориентированный ха-

рактер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных пра-

вил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нрав-

ственных норм. Достижению указанных личностных результатов способству-

ет тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с ре-

альными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о госу-

дарственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую акту-

альность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного пове-

дения ребенка в природном и социальном окружении. В школе строго соблю-

даются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

 

        Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников  учтены психоло-

гические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных ре-

зультатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые со-

провождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) кучебной. 

 



3. Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 

внеучебной деятельности 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся бу-

дут сформированы:  

Обучающиеся полу-

чат возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и 

классные часы, конкурсы 

агитбригад,  оформление 

классных уголков по эколо-

гии, БДД и ЗОЖ, проверка 

сохранности кабинетов 

«Наш маленький дом»  

Понятие о правиль-

ном режиме дня и 

отдыха;  

Представления об 

основных компонен-

тах культуры здоро-

вья и экологической 

культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками 

ГИБДД Спас-Деменского  

района 

листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей се-

мьи  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных эмоций 

на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, 

«Путешествие в страну здо-

ровья», учебная эвакуация, 

беседы с социальным педа-

гогом, с работником ФАП 

Понятие о полезно-

сти занятий физ-

культурой и спор-

том, здоровое со-

перничество на со-

ревнованиях;  

Представления о не-

гативных факторах 

риска здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, 

Президентские игры и  со-

стязания, турслеты, военно-

патриотическая игра «Зар-

ница», экскурсии, поездки.  

Понятие о гиподи-

намии и об её пре-

одолении, о влиянии 

компьютера на здо-

ровье и зрение;  

Анализировать свою 

занятость во вне-

урочное время и 

корректировать на-

грузку при помощи 

взрослых и родите-

лей  



5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь.  

Навыки действий 

при пожаре и чрез-

вычайной ситуации, 

навыки позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

       Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обу-

чающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепления здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает:  
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  
 • рациональную и соответствующую организацию уроков физической культу-

ры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 
образования;  

 • организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-
вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
 • организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования;  
  • регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя 

здоровья, соревнования, олимпиады, походы и т. п.).  
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-

оздоровительной деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут сфор-

мированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая рабо-

та. Дополнительные образовательные 

программы «Волейбол», «Юный тен-

нисист» 

Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье чело-

века;  

2.  Обучение составлению режима дня, 

беседы о гигиене, праздники в классе, 

Потребность в выполнении 

режима дня и правил гигиены;  



День Здоровья.  

3.  Беседы медработников, презентации 

на уроках, беседы по ПДД, викторина 

«Светофорик», акция «Внимание - де-

ти», «Подросток», игра «Зарница»  

Элементарные представления 

о вредных привычках и фак-

торах, влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями, консультации психолога.  

Потребность ребёнка безбояз-

ненно обращаться к учителю 

по вопросам состояния здоро-

вья.  

 

      5.Реализация дополнительных образовательных программ 

     В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные про-

граммы, направленные на формирование  ценности здоровья и здорового об-

раза жизни. Представленные программы предусматривают различные формы 

организации занятий, а именно:  проведение конкурсов, соревнований, викто-

рин, организация дней здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, папа, я –

спортивная семья». 

       6.Просветительская работа с родителями (законными представите-

лями).  

      Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня 

знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укреп-

ления здоровья детей. В программе представлены виды и формы работы с ро-

дителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты по форми-

рованию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся на ступени начального общего образования. При этом программой 

предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как не-

обходимое условие сформированности у обучающихся понимания и принятия 

ценности здоровья и формирования экологического сознания.  

№  Виды и формы ра-

боты с родителями  

Планируемые резуль-

таты обучающихся 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые резуль-

таты работы с родите-

лями  



1.  Консультации по 

предметам, день от-

крытых дверей для 

родителей.  

Понимание обязатель-

ности и полезности 

учения, положительная 

мотивация, уважитель-

ное отношение к учи-

телям и специалистам 

школы.  

Согласованность пе-

дагогических и воспи-

тательных воздейст-

вий на ребёнка со сто-

роны семьи и школы.  

Коррекция проблем-

ного поведения детей.  

2.  Консультации спе-

циалистов школь-

ного педагогиче-

ского консилиума 

для родителей  

Бесконфликтное обще-

ние в классе и семье, 

потребность безбояз-

ненно обращаться за 

помощью к учителям и 

специалистам.  

3.  Родительские соб-

рания:  

«Основы правиль-

ного питания», «Ги-

гиенические основы 

режима дня школь-

ника», «Физическая 

культура и здоро-

вье», «Здоровый 

образ жизни», «По-

чему ребёнок не 

любит читать», 

«Десять заповедей 

для родителей», 

«Безопасность де-

тей в интернете» и 

др. 

-Навык организации 

режима дня и отдыха,  

-Уважительное отно-

шение к родителям и 

старшим, потребность 

в выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных местах,  

- Серьёзное отношение 

и потребность в чте-

нии;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, то-

лерантность, милосер-

дие.  

Повышение педагоги-

ческой компетентно-

сти родителей  

Повышение количест-

ва инициативных об-

ращений родителей к 

специалистам школы  

Формирование у ро-

дителей положитель-

ного эмоционального 

отношения к школе  

4.  Практикум для ро-

дителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, ес-

- Умение следить за 

своим здоровьем,  

-Начальные навыки и 

умения выхода из 

трудной жизненной си-

Практическое участие 

родителей в решении 

вопрсов школьной 

жизни  



ли…»  

«Профилактика 

острых и кишечных 

заболеваний»  

туации;  

- Устойчивость к не-

благоприятным усло-

виям внешней среды  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физи-

ческая культура ре-

бёнка»:  

«Как ребёнок 

справляется с до-

машним заданием»  

-Потребность в обще-

нии со сверстниками, 

выбор установки на 

здоровый образ жизни;  

- Умение попросить со-

вета и помощи у стар-

ших, мотивация к уче-

нию.  

Формирование поло-

жительной мотивации 

родителей к получе-

нию педагогических 

знаний  

6.  Общешкольное те-

матическое собра-

ние  

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование «об-

раза школы» как у ро-

дителей, так и у сто-

ронних лиц и органи-

заций  

7.  Организация совме-

стной работы педа-

гогов и родителей 

(законных предста-

вителей) по прове-

дению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий 

по профилактике 

вредных привычек, 

организация похо-

дов, весёлых стар-

тов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в 

делах школы и класса  

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс:  

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 



Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспи-

тании учащихся начальных классов . 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопас-

ность жизни», которая соответствует методологии системно-деятельностного 

подхода. В рамках этой общей модели используются следующие организа-

ционные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообраз-

ного поведения; 



- модель организации работы по формированию здорового и безопасно-

го образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно -

транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функ-

ционал отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, 

индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской обществен-

ностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; обновление 

содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реали-

зуется через такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, 

массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревно-

вания; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через 

включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пио-

нерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сооб-

разного поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: 

урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии, 

экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение 

экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная дея-

тельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безо-

пасного образа жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках 

реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и 

отдыха, применение здоровьесберегающих технологий, соблюдение санитар-

но-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организу-

ются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового об-

раза жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с меди-

цинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школь-

ников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма реализуется через встречи с инспекторами до-

рожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформ-

ление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов ри-

сунков, участие в акциях «Внимание - дети», «Подросток» 



 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (после первого урока). Контроль за теп-

ловым, санитарным режимом и освещенностью, охват горячим 

питанием. Выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений  на уроках, прогулки после 

уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Ежене-

дельно 

 Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной 

деятельности, проведение уроков на свежем воздухе.  

Ежемесяч-

но 

Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревновани-

ях, физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские 

собрания. 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в 

год 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витами-

нов, способах повышения иммунитета. Социально-

психологическая диагностика. Профилактика гриппа и других 

вирусных инфекций.  

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс, год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыка-
ми.Я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслужи-

вания. Формирование осознанного отношения к самому себе, 
к своему собственному здоровью.  

Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 
нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  



2 класс Мы за здоровый образ жизни. 

Особенности физиологического  и психологического здоровья 
мальчиков и девочек. 

Основные способы закаливания. 
Спорт в моей жизни, в моей семье. 

Правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании. 
Витамины в моей жизни.правила  оказания первой медицин-

ской помощи. 
Правила безопасного поведения. 

Организация учебной деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни. 
Нет вредным привычкам. 

Роль физкультуры и спорта в формировании правильной 
осанки, мышечной системы, иммунитета.  

Организация семейных и самостоятельных занятий физкуль-
турой и спортом.  

Быть здоровым – это здорово! 

 

Критерии эффективной реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контро-

ля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных пред-

ставителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня дея-

тельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой сре-

де; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельно-

сти школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 



 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы. 

         Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стан-

дарта направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования, коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

        Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установлен-

ном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные от-

клонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в соз-

дании специальных условий обучения и воспитания. 

        Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психиче-

ском развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям ин-

дивидуальной программы обучения или использования специальных образо-

вательных программ. 

        Программа коррекционной работы предусматривает создание специаль-

ных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образо-

вательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья по-

средством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельно-

сти. 

        Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы 

обучения в общеобразовательной организации по общей образовательной про-

грамме начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.  

Задачи программы: 



• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его вы-

раженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы начального об-

щего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого -

медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушени-

ем в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным обра-

зовательным программам и получения дополнительных образовательных кор-

рекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья консультативной и методической помощи по медицин-

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 
максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 



развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 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. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного 
решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 
условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права 
и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 
детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные направ-

ления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обсле-

дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недос-

татков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; спо-

собствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-



цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими ра-

ботниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной по-

мощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возмож-

ностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения; 



• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универ-

сальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокор-

рекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, еди-

ных для всех участников образовательной деятельности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ори-

ентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение уча-

стникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образо-

вательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-

яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 



      Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезоргани-

зующих факторов. 

      Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю-

щихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы образовательной организации. 

      Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованная образовательнаядеятельность, имеющая коррекционно-

развивающую направленность, и организация специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно соз-

данных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализа-

ции рассматриваемой категории детей. 

      Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констата-

ция соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потреб-

ностям ребёнка. 

      Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образо-

вательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приё-

мов работы. 

Механизмы реализации программы 

      Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оп-

тимально выстроенное взаимодействие специалистов МКОУ «Чипляевская 

ООШ», обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и социальное партнёрство, предполагающее про-

фессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ре-

сурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества). 



      Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматри-

вает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

ной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагоги-

ки, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать про-

блемы ребёнка.  

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с  образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударст-

венными структурами, прежде всего с общественными объединениями инва-

лидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы 

        Программа коррекционной работы предусматривает создание в образова-

тельной организации специальных условий обучения и воспитания детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, включающих: 

психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 



• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенно-

стей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; ис-

пользование современных педагогических технологий, в том числе информа-

ционных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специ-

альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально раз-

вивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности де-

тей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом спе-

цифики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающе-

гося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных заня-

тиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилак-

тика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нор-

мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные наруше-

ния психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

        В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога и др. 



        В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесооб-

разным является использование специальных (коррекционных) образователь-

ных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

        Важным моментом реализации программы коррекционной работы явля-

ется кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализиро-

ванное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую под-

готовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначен-

ной темы. 

       Уровень квалификации работников образовательного учреждения для ка-

ждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным характери-

стикам по соответствующей должности. 

       Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость спе-

циальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного уч-

реждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготов-

ку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Педагогические работники образователь-

ного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психи-

ческого и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реаби-

литационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

        Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении над-

лежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возмож-

ность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательной органи-

зации и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пан-

дусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, спе-



циализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

        Информационное обеспечение 

       Необходимым условием реализации программы является создание ин-

формационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанцион-

ной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использо-

ванием современных информационно-коммуникационных технологий. 

      Обязательным является создание системы широкого доступа детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и ре-

комендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии  с требованиями Стандарта 

 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-
граммы включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учрежде-

ния и их функциональных обязанностей; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального разви-

тия и повышения квалификации педагогических работников; 
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллек-

тива. 
 
Кадровое обеспечение 
 

МКОУ «Чипляевская ООШ» укомплектовано кадрами, имеющими необ-

ходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образо-
вательной программой НОО.. 

       Для реализации ООП начального общего образования, достижения плани-
руемых результатов в школе имеется коллектив специалистов, объединенных 
единой организационной структурой, обеспечивающей эффективность систе-
мы управления всеми участниками образовательной деятельности, взаимодей-
ствие школы с социальными партнерами, качественное и полное выполнение 
муниципального задания. Функциональные обязанности определены в соот-
ветствии с должностными инструкциями разработанными на основе «Квали-
фикационных характеристик должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования 

 
Должность Должностные обя-

занности 
Количе-

ство ра-

ботни-

ков в 

ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ  

   Требования к уровню квали-

фикации 

Фактиче-

ский уро-

вень ква-

лифика-

ции 



Руководи 

тель обра-

зователь-

ного учре-

ждения 

обеспечивает сис-

темную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную рабо-

ту образовательного 
учреждения. 

1 высшее профессиональное образо-
вание по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должно-
стях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области государст-
венного и муниципального управле-
ния или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Соответ-

ствует  

Замести 

тель руко-

водителя 

координирует работу 
преподавателей, вос-
питателей, разработку 
учебно-методической 
и иной документации. 
Обеспечивает совер-
шенствование методов 
организации образова-
тельного процесса. 
Осуществляет кон-
троль за качеством 
образовательного про-
цесса. 

2 высшее профессиональное образо-
вание по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должно-
стях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области государст-
венного и муниципального управле-
ния или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Соответ-
ствуют 

Учитель осуществляет обуче-
ние и воспитание обу-
чающихся, способст-
вует формированию 
общей культуры лич-
ности, социализации, 
осознанного выбора и 
освоения образова-
тельных программ. 

5 высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональ-
ное образование по направлению 
подготовки «Образование и педаго-
гика» или в области, соответствую-
щей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессио-
нальное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению дея-
тельности в образовательном учре-
ждении без предъявления требова-
ний к стажу работы. 

Соответ-
ствуют  

Библиоте 

карь 

обеспечивает доступ 
обучающихся к ин-
формационным ресур-
сам, участвует в их 
духовно-нравственном 
воспитании, профори-
ентации и социализа-
ции, содействует фор-
мированию информа-
ционной компетентно-
сти обучающихся 

1 высшее или среднее профессио-
нальное образование по направле-
нию подготовки «Образование и 
педагогика» или по специальности 
«Библиотечно-информационная 
деятельность». 

Соответ-

ствуют 



Работники 

пищеблока 

(столо 

вой) 

Приготовление и реа-
лизация пищи  

 

2 Должностная инструкция  Соответ-

ствуют  

Младший 

обслужи-

вающий 

персонал  

Обеспечивают безо-
пасность образова-
тельного процесса, 
санитарно-
гигиенический режим, 
функционирование 
систем жизнеобеспе-
чения учреждения. 

5 Должностная инструкция  Соответ-

ствуют  

Работая в единой команде, все работники нацелены на создание условий 

для самовыражения каждого ученика, проявления его интеллектуальных и 

творческих способностей в урочной и внеурочной деятельности, для этого: 

 реализуют образовательную программу начальной школы в 
разнообразных организационно-учебных формах (уроки, 
учебные экскурсии, проекты); 



 организуют в сфере учения для школьников место встречи замыслов с 

их реализацией, место социального экспериментирования, 
позволяющего ощутить границы собственных возможностей; 



 организуют систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, 

предоставляют школьникам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 


 создают пространство для реализации разнообразных творческих 
замыслов обучающихся, проявления инициативных действий.  

 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и специалистов школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты тру-

да. 

 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере обра-

зования, в соответствии с Комплексом мер по модернизации системы общего 

образования Калужской области принимается нормативное бюджетирование, 

ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направ-

лении является построение эффективных способов и механизмов реализации 

поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов 

деятельности и школы, и педагогов. 



 

       Система стимулирующих выплат работникам МКОУ «Чипляевская 

ООШ» предусматривает реализацию права участия органов общественно-

государственного управления школы в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОТ по результатам труда. Основанием для осуществ-

ления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели 

качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. 

 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и 

умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стан-

дартных и нестандартных, новых ситуациях. 

 

Новое качество образования предполагает выход за пределы тради-

ционной ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и представ-

ления результативности образования не столько в отметках, сколько в 

показателях развития компетентностей учащихся. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников 

 

Критерии оценки  Содержание критерия Показатели 

   

Формирование  Сформированность данных Позитивная динамика уровня 

учебно 
компетентностей предполага-
ет 

обученности учащихся за пери-
од от 

-предметных наличие знаний, умений и сентября к маю месяцу, от мая 

компетентностей у  способностей учащихся, одного года к маю месяцу 
учащихся обеспечивающих успешность следующего учебного года. 

(предметные освоения федеральных Участие, победа в предметных 

результаты)  

государственных стандартов 

и 

олимпиадах и других предмет-

ных 

 

образовательных программ 

ОУ конкурсных мероприятиях 

 

(способность применять зна-

ния школьного, муниципального, 
 на практике, способность к регионального, федерального и 

 обучению, способность международных уровней. 
 адаптации к новым ситуаци- Индикатором данного критерия 



ям, 

 

способность генерировать 

идеи, 

служат награды различного 

уровня, 
 воля к успеху, способность к а также реестр участников 
 анализу и синтезу и др.). конкурсных мероприятий. 

 Данный критерий, в первую Посещаемость кружков, секций, 

 очередь, позволяет судить о 

элективных курсов. Индикато-

рами 
 профессионализме и данного показателя могут быть 

 
эффективности работы учите-
ля. численность, посещаемость и 

  
сохранность контингента уча-
щихся, 

  подтверждаемые 

  

соответствующими документа-

ми и 
  школьной отчетностью. 

Формирование 
Сформированность данного 
типа Активность учащихся в жизни и 

социальных  компетентности предполагает решении проблем класса. 

компетентностей  

способность учащихся брать 

на 

Индикатором по данному кри-

терию 

(личностные  

себя ответственность, участ-

вовать 

могут являться официальные 

письма 

результаты)  

в совместном принятии реше-

ний, благодарности, отзывы, 

 участвовать в социально- 
положительная информация в 
СМИ 

 
значимых мероприятиях на 
уровне  о деятельности учащихся школы 

 школы, города. 
(участие в городских праздни-
ках, 

  
благотворительных акциях и 
др.); 

  сформированность правового 
  Поведения ( отсутствие 

  правонарушений у учащихся за 
  отчетный период; результаты 

  
участия в конкурсах на знание 
основ 

  безопасной жизнедеятельности. 
   

Формирование  
Содержание данного крите-
рия 

Формирование культуры здоро-
вье 

общекультурной  отражает духовно- сбережения. Индикатор – доля 



нравственное детей, 

компетентности  развитие личности, ее общую 

участвующих в оздоровитель-

ных и 
(личностные культуру, личную этическую здоровье формирующих 
результаты) программу, направленные на мероприятиях различного вида. 

 
формирование основы ус-
пешной 

Увеличение количества учащих-
ся, 

 
саморазвивающейся личности 
в участвующих в спортивных 

 мире человека, природы и 
соревнованиях различного 
уровня. 

 техники. 
Индикатор – награды различно-
го 

  
уровня, полученные по резуль-
татам 

  участия в соревнованиях, реестр 
  участников. 

  

Увеличение количества учащих-
ся, 
занятых творческими (танцы, 

музыка, живопись, народные 
промыслы) видами деятельно-

сти. 
Индикатор – награды, получен-

ные 
по результатам участия в вы-

ставках, 
фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных 
мероприятий. 

Участие в природоохранитель-
ной 
деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 
природоохранительной деятель-

ности 

Формирование 
коммуникативных 
компетентностей 

(метапредметные 
результаты) 

Данный тип компетентностей 
отражает владение навыками 

устного и письменного обще-
ния, 

владение несколькими языка-
ми, а 
также умение регулировать 

конфликты ненасильствен-
ным 

Позитивная динамика результа-
тов 

обучения по русскому языку и 
литературному чтению учащих-

ся за 
год. Позитивная динамика 
подтверждается оценками экс-

пертов 
в ходе наблюдения и проведе-



путем, вести переговоры ния 
опросов, а также в ходе изуче-

ния 
продуктов деятельности ребенка 
(письменные источники, устные 

выступления); 
результаты литературного 

творчества учащихся. Индика-
тор – 

наличие авторских публикаций 
(стихи, проза, публицистика) 

как в 
школьных, так и в других видах 

изданий, а также награды; 
благоприятный психологиче-

ский 
климат в классе. Индикатор – 

результаты социально- 
психологического исследования, 
проведенного в классе специа-

листом 
наличие практики конструктив-

ного 
разрешения конфликтных си-

туаций. 
Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 
конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 
нравственному здоровью. 

 

  

   

Формирование 

информационных 

Умение пользоваться 

современными 

Использование в проектной, 
исследовательской и других ви-

дах 

компетентностей 
(метапредметные 
результаты) 

 
 

информационными 
технологиями, способность 

критически относиться к 
информации, распространяе-

мой 
средствами массовой 

коммуникации 

деятельности учащихся ИКТ 

(интернет – ресурсов; 
презентационных программ, 
мультимедийных средств). 

Индикатор – высокая оценка 
коллег, 

получаемая в ходе открытых 
занятий, а также результаты 

учебной 

  деятельности учащихся, 



 

оформленные в цифровом виде. 

 
 

Профессиональное развитие и повышение       квалифи-
кации педагогических работни-
ков. 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответ-
ствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности сис-
темы непрерывного педагогического образования. Для качественной реали-
зации Стандарта для педагогов необходимы как одноразовые курсы повы-
шения квалификации (в объеме не менее 72 часа), не реже одного раза в три 
года, а также программы стажировки на базе инновационных общеобразова-
тельных учреждений, в том числе с использованием дистанционных образо-
вательных технологий. 

 

ФИО Сведения о прошедших  
Ближайшие сроки 
курсов 

  

к

у
р
с

а
х   

    

    

Пилипова М . В. 27.11.2014  2022 

    

Конюхова Л. В. 21.12.2016  2019 

 29.06.2017.  2020 

Решетова Г. В.      21.12.2016  2019 

    

Решетов С.Н. 29.11.2017  2020 

    



       Система профессионального развития и повышения квалификации пе-
дагогических работников школы включает: 

 

- оказание постоянной научно-теоретической, методической и информа-
ционной поддержки педагогическим работникам Калужским государст-
венным институтом модернизации образования, методическим отделом 
РОО, психолого-медико-педагогическимцентром диагностики и консуль-
тирования, по вопросам реализации основной образовательной програм-
мы начального общего образования, использования инновационного 
опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательной деятельно-
сти и эффективности инноваций. 

 

 

План-график непрерывного планового повышения квалификации учителей, 

работающих в 1-4 классах. 

 

 

 

 

План-график прохождения аттестации на соответствие зани-
маемой должности или квалификационную 
категорию: 

 

ФИО должность категория 

Дата послед-

ней аттестации 

    

Васюкова И. В. 
учитель началь-

ных  
Соответствие  
занимаемой 25.12.2014 

 классов должности  

Конюхова Л. В. 
учитель началь-

ных  

Соответствие  

занимаемой 

должности 21.11.2016 

Волчков А. Л. 12.12.2016  2019 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-

ная готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в сис-

тему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности МКОУ «Чипляевская ООШ» к введению 
Стандарта начального общего образования является создание системы мето-

дической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 
всех этапах реализации требований Стандарта. 

 
Система методической работы школы обеспечивает сопровожде-

ние деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований  Стандарта. 

 

       Внутришкольная модель научно-методического сопровождения педа-

гогов формируется и структурируется в соответствии с компонентами пе-

дагогического труда. Работа учителя есть сложнейшая психическая реаль-

ность, представленная в виде многомерного пространства, состоящего из 

трех взаимосвязанных элементов: 



 Педагогическая деятельность 

 Личность учителя 

 Психолого-педагогическое общение. 

      Все они объединены единой глобальной задачей развития личности 

ученика, но не накладываются друг на друга, не повторяются, не дубли-

руются, а вступают в сложные диалектические отношения. При этом каж-

дое из них в процессе труда учителя выступает то предпосылкой, то сред-

ством, то результатом развития. 

 

План методической работы 
МКОУ «Чипляевская ООШ»включаетследующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стан-
дарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по  про-
блемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 
партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной обра-

зовательной программы образовательного учреждения. 
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности ра-

боты в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  от-

крытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации Стандарта. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятийосуществ-

ляются в разных формах:  

 совещания при директоре,  

 заседания педагогического и методического советов,  

 в виде решений педагогического совета,  

 в виде презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций и т. д. 

В предлагаемой модели предпочтение отдается активным формам.  

  

 Создание организационныхи методических условий для участия 
педагогов  школы в различных мероприятиях: курсы, конференции, 
круглые столы, семинары, практикумы и т. д. 



 Информационная поддержка участия педагогов в различных 
педагогических мероприятиях (конференции, мастер-классы, конкурсы 
профессионального мастерства) по представлению, обобщению своего 
опыта. 



 Психолого-педагогическое сопровождение: 
 

- психолого-методическая помощь, связанная с внедрением личностно 
ориентированных технологий обучения в образовательную деятель-
ность; 

- профилактическая направленность, связанная с приобретением учи-
телями навыков эмоционального саморегулирования, развитием спо-
собности сохранять и активизировать компенсаторные, защитные и ре-
гулятивные механизмы с целью сохранения эмоционального здоровья, 
профессионального долголетия. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-
ной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является соз-

дание в образовательном учреждении психолого- педагогических условий, 
обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной дея-
тельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной дея-
тельности; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образователь-

ной деятельности. 
В МКОУ «Чипляевская ООШ»  существуют следующие уровни психоло-

го-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 
класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являют-
ся: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школь-
ника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисле-

ния его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администра-
цией МКОУ «Чипляевская ООШ»; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения от-

носятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 



 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребно-

стями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка одарённых детей. 
Целью психологического сопровождения является создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 
обучения, формирование личностных характеристик, отвечающих требова-
ниям новых стандартов. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус 
ребенка и динамику его психологического развития в процессе 
школьного обучения;

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, 
саморазвитию и самоопределению; 



 создать специальные социально-психологические условия для 
оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 
развитии, обучении.   

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа -выявление особенно-
стей психическогоразвития ребенка, сформированности определенных 
психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 
знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 
ориентирам и требованиям общества: 

 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, 
родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода 
исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках 
изучавшихся компонентов психического развития или 
формирования личности школьника (постановка психологического 
диагноза); 



 разработка рекомендаций, программыкоррекционной работы с 
обучающимися, составление долговременного плана развития 



способностей или других психологических образований.  

      Психопрофилактическая работа -обеспечение решения про-
блем,связанных с обучением,воспитанием, психическим здоровьем де-
тей: 
 

 разработка и осуществление развивающих программ для 
учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в 
дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном 
или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 
учащихся на следующий возрастной уровень.   

Психологическое консультирование –помощь в решении тех проблем,с ко-
торыми к психологуобращаются учителя, учащиеся, родители. 

 

Психологическое просвещение –приобщение педагогического коллекти-
ва,учащихся и родителейк психологической культуре. 
 

Психологическое сопровождение традиционно охватывает 
всех участников образовательной деятельности: обучающихся, 
родителей и педагогов. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования: 

 

 обеспечение преемственности основных  образовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего  образования с 
учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся;  

 

 формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности участников образовательной деятельности;  

 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательной деятельности. 

 

 

 

 



Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования опирается на исполнение рас-

ходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования.                                                                                                                           

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выпол-

нения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

      Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение норматив-

ного подушевого финансирования определяет механизм формирования рас-

ходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

      Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне школы заключается в определении стоимости стандартной (базо-

вой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации 

не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем фи-

нансовом году. 

 Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально до-

пустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основ-

ной образовательной программы в образовательных организациях данного 

региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных организаций, располо-

женных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополни-

тельные нормативы финансирования образовательных организаций за 

счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 



 

      Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать сле-

дующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных организаций с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 
деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 
услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательной деятельности (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 
персонала образовательных организаций, командировочные расходы и 
др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

 

        Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется следующем уровне:  

 бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет;  

       Порядок определения и доведения до общеобразовательных организа-

ций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих по-

ложений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включён-
ным в величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная 

плата с начислениями, прочие  текущие расходы на обеспечение материаль-
ных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобра-

зовательных  организаций); 
• возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-

жетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
общеобразовательная организация). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических ра-

ботников образовательных  организаций на урочную и внеурочную деятель-
ность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. 

п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работни-
ков. 



Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-
ществляется в пределах объёма средств на текущий финансовый год, опреде-

лённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициен-
тами, и отражается в смете образовательной организациив соответствии с ус-

тановленным порядком финансирования оплаты труда работников: 
• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой час-

ти и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части 
фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части опреде-

ляется общеобразовательной организацией самостоятельно; 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара-

ботную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала; 
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педа-

гогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значе-
ние или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяет-

ся самостоятельно общеобразовательной организацией; 
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала состо-

ит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учеб-

ных часов и численности обучающихся в классах. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат в 

МКОУ «ЧипляевскаООШ»определяются в локальных правовых актах образо-
вательной организации  и в коллективных договорах. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели резуль-
тативности и качества, разработанные соответствии с требованиями Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы. В них вклю-
чаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных педаго-
гических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче-
ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 
 

Материально-технические условия реализации основной образователь-
ной программы 

 

Материально-техническая база МКОУ «Чипляевская ООШ» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образователь-
ной программы НОО  и созданию соответствующей образовательной и соци-

альной среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и 
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер-



ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекоменда-

ции, в том числе: 
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г.  № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утвержде-
нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помеще-
ний»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образователь-

ных ресурсов; 
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными ак-

тами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с 
учётом особенностей реализации основной образовательной программы в об-
разовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предмет-
ных областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реали-

зующее основную образовательную программу начального общего образова-
ния, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудовано: 
• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников; 
• помещением для занятий иностранным языком; 

• помещением библиотекис книгохранилищем, обеспечивающим сохран-
ность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивными сооружениями (зал, спортивная площадка), оснащёнными 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 
горячего питания,  

• гардеробом, санузлами. 

Наименование Кол-во 

Число зданий и сооружений 1 

Общая площадь (м
2
) 1096 

Учебные кабинеты 12 

Лаборантские  2 



Кабинет информатики  1 

Мастерские  1 

Спортивный зал 1 

Библиотека  1 

Столовая (число мест) 30 

Учебный фонд библиотеки,  

 

2545 

в том числе учебников 1430 

 

Материально-технические обеспечение по информатизации образо-

вательного процесса . 

На окончание 2018 – 2019 учебного года в школе имеется   22 компьютера  

и  ноутбука. Компьютерное оборудование установлено в 12 помещениях шко-

лы, в т.ч в каждом кабинете начальной школы. Кроме того в образовательной 

деятельности используются:: 

2 медиапроектора; 2 интерактивных доски и 2 мобильных кабинета 

 3 лазерных ч/б принтера, 1 цветной струйный принтер; 

 2 МФУ; 

 факс-модем; 

 система приема цифрового телевидения; 

 2 цифровых фотоаппарата, 2 видеокамеры; 

 телевизоры, 2 DVD-проигрывателя, караоке-приставка, музыкальные 

центры, и др. 

     В школе существует локальная сеть в кабинете информатики с выходом в 

Интернет. Пока не включены в локальную сеть компьютеры кабинетов. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образо-

вательной программы 
 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеется в на-
личии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочи- 4/2 



ми местами обучающихся и педагогических работ-

ников 

2 Помещения для занятий, иностранными языками 1 

3 Помещения для занятий музыкой и изобразительным 
искусством 

4 

 
Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной 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 компе-
тентность участников образовательнойдеятельности в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носи-
телях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-

ние и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодейст-

вие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистан-
ционного образования, а также дистанционное взаимодействие образователь-

ного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 
управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса должно обеспечивать возможность: 



• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского текста, редактирования и структурирования текста сред-
ствами текстового редактора; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу; 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду  школы, в том числе через Интернет, 
 • поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носи-
телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных инструментов, применяемых в избранных для изучения распростра-

нённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования,  
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-

тельного учреждения; 
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ;  
• обеспечения доступа  к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но-
сителях, множительной технике для тиражирования результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видео-
материалов, организации сценической работы, театрализованных представле-

ний, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождени-
ем; 

выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются  расходными материа-
лами. 

 
 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые сред-

ства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в наличии 

Сроки созда-

ния условий в 

соответствии с 



требованиями 

ФГОС 

I Технические средст-

ва 

мультимедийный проектор и эк-

ран -2/1, принтер монохромный-

3/3; принтер цветной-3/3 цифро-

вой фотоаппарат-1/1 ,сканер-1/1, 

микрофон-4/2 доска со средства-

ми, обеспечивающими обратную 

связь-6/2,фотопринтер 1/0; циф-

ровая видеокамера 1/1; оборудо-

вание компьютерной сети; конст-

руктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые дви-

жущиеся модели с обратной свя-

зью1/0; цифровой микроскоп1/0;. 

2019-23 гг. 

II Программные инст-

рументы 

операционные системы и слу-

жебные инструменты37/37; орфо-

графический корректор для тек-

стов на русском и иностранном 

языках37/37; текстовый редактор 

для работы с русскими и ино-

язычными текстами 37/37; гра-

фический редактор для обработки 

растровых изображений 37/37; 

графический редактор для обра-

ботки векторных изображений 

37/37; редактор подготовки пре-

зентаций 37/37; редактор ви-

део37/37; среды для дистанцион-

ного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия1/1; среда для ин-

тернет-публикаций1/1; редактор 

интернет-сайтов1/1. 

 

III Обеспечение техни-

ческой, методической 

разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; под-

2019 год 



и организационной 

поддержки 

готовка распорядительных доку-

ментов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной 

организации; подготовка про-

грамм формирования ИКТ-

компетентности работников об-

разовательной организации . 

IV Отображение обра-

зовательного процесса 

в информационной 

среде 

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка), ре-

зультаты выполнения аттестаци-

онных работ обучающихся; твор-

ческие работы учителей и обу-

чающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, роди-

телей, органов управления; осу-

ществляется методическая под-

держка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мульти-

медиа коллекция). 

2019-2023 

V Компоненты на бу-

мажных носителях 

учебники (органайзеры); рабо-

чие тетради (тетради-тренажеры). 

2019-23гг. 

VI Компоненты на CD и 

DVD 

электронные приложения к 

учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тре-

нажеры; электронные практику-

мы - имеются по всем предметам. 

2019-23гг. 



VII  Наличие доступа к 

печатным и электрон-
ным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным 

образовательным ре-
сурсам, размещенным 

в федеральных и ре-
гиональных базах 
данныхЭОР: 

 

Сайт издательства  

«Просвещение»: www.1-
4.prosv.ru 

«Дрофа»: www.drofa.ifabrika.ru 

Сайт издательства «Вентана- 

Граф»: www.vgf.ru 

Электронная библиотека учебни-

ков и методических материа-
лов: http://window.edu.ru/   

  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
 http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

 

Доступно в ка-

бинете  инфор-

матики через 

сеть Интернет. 

 

        Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, фи-

нансово-экономические, информационные и другие условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

результате должны обеспечивать для участников образовательной  дея-

тельности возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования всеми обучающимся, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ; 

-  развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантли-

вых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, соци-

альной практики, общественно-полезной деятельности, через  систему круж-

ков, студий с использованием возможностей  дополнительного образования 

детей; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования ; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их граждан-

ской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии ос-

http://www.drofa.ifabrika.ru/
http://www.vgf.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


новной образовательной программы начального общего образования  и  усло-

вий ее реализации; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социаль-

ной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на доро-

гах; 

- использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы началь-

ного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) с учетом особенностей развития  села, 

района, области; 

- эффективного использования профессионального и творческого потен-

циала педагогических и руководящих работников образовательной организа-

ции, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективного управления образовательной организацией с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий, современных меха-

низмов финансирования. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

      Определяя в качестве главных составляющих нового качества образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучше-

ние условий образовательной деятельности и повышение содержательности 

реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направ-

лены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего со-

временным требованиям качества повышения квалификации учителей, при-

влечение молодых педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников и оценки качества 

их труда; 



- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфорт-

ных и безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

 - оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной лите-

ратурой для реализации ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- создание условий для достижения выпускниками  начальной школы высоко-

го уровня готовности к продолжению обучения и их личностного развития че-

рез обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

- повышение информационной открытости образования, ведение электронных 

журналов и дневников. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО. 

    Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

МКОУ «Чипляевская ООШ». 

     Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества пре-

доставления начального общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательной деятельности и роста эффек-

тивности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовле-

творенность качеством образования педагогических работников, родителей и 

обучающихся,  определяемая по результатам социологических опросов. 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 
информации 

Сроки 
проведения 

 

Ответственность 

Кадровые усло-

вия реализации 
ООП НОО 

проверка укомплектованности ОО 

педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

Изучение доку-

ментации 
Июль- ав-

густ 

директор 

установление соответствия уровня 
квалификациипедагогических и 
иных работников ОО требованиям 

Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих 

управленческий 
аудит 

При прие-

ме на ра-
боту 

директор 



проверка обеспеченности непре-
рывности профессионального раз-
вития педагогических работников  

ОО 

Изучение доку-
ментации (нали-
чие документов 

государственного 
образца о прохо-

ждении профес-
сиональной пере-
подготовки или 

повышения ква-
лификации 

В течение 

года 

Зам.директора 

Психолого-

педагогические 
условия реализа-
ции ООП НОО 

Проверка степени освоения педаго-
гами образовательной программы 

повышения квалификации (знание 
материалов ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август 

Зам.директора 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: лично-
стных, метапредметных, предмет-

ных 

Анализ выполне-

ния комплексной 
контрольной ра-

боты 
ежегодно 

Зам.директора 

Финансовые ус-
ловия реализа-

ции ООП НОО 

Проверка условий финансирования 
реализации  ООП НОО 

информация для 
публичного отчета 

В течение 
года 

Директор 

  

 

проверка обеспечения реализации 
обязательной части  ООП НОО и 

части, формируемой участниками 
образовательного процесса  

информация о 
прохождении про-

граммного мате-
риала 

В течение 
года 

Директор 

 

проверка по привлечению допол-

нительных финансовых средств 

информация для 

публичного отчета В течение 
года 

Директор 

 

Материально-

технические ус-
ловия реализа-
ции ООП НОО 

проверка соблюдения: санитарно-
гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-
бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 
охраны труда; своевременных сро-
ков и необходимых объемов теку-

щего и капитального ремонта  

информация для 
подготовки ОО к 

приемке 

В течение 
года 

Директор 

Завхоз 

проверка наличия доступа обу-
чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объектам 
инфраструктуры образовательного 

учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор 

Завхоз 



 

 

 

Информационно-

методические 
условия реализа-

ции ООП НОО 

Проверка достаточности учебни-
ков, учебно-методических и дидак-
тических материалов, наглядных 

пособий и др. 

информация 

В течение 
года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 

  

проверка обеспеченности доступа 
для всех участников образователь-

ной деятельности к информации, 
связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, орга-
низацией образовательной дея-
тельности и условиями её осущест-

вления 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 

проверка обеспеченности доступа к 
печатным и электронным образо-
вательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образова-
тельным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 
данных ЭОР 

информация 

В течение 
года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 

обеспечение учебниками и (или) 
учебниками с электронными при-
ложениями, являющимися их  со-

ставной  частью, учебно-
методической литературой и мате-

риалами по всем учебным предме-
там  ООП НОО 

информация 

В течение 
года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 

обеспечение фондом дополнитель-
ной литературы, включающим дет-

скую художественную и научно-
популярную литературу, справоч-
но-библиографические и периоди-

ческие издания, сопровождающие 
реализацию основной образова-

тельной программы основного об-
щего образования 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 

обеспечение учебно-методической 
литературой и материалами по 
всем  курсам внеурочной деятель-

ности, реализуемым в МКОУ. 

информация 

В течение 
года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 

 



Приложения 

 

 

Рабочие программы отдельных предметов, курсов, внеурочной деятель-

ности. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


