
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение основная 
общеобразовательная школа с. Истобенск 
Оричевского района Кировской области

Утверждак>ЙзоАг^>
Директор школы

) А.Г.Даровских 
<-0 26-од от 31.08.2022т

о,

... Г Ш

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

на 2022/2023 учебный год

Принята

на заседании педагогического совета 

30.08.2022г., протокол №1

Истобенск

2022

1



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Целевой раздел 3 
1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь- 6 

ной программы 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 13 

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 16 

1.2.1.2 Формирование ИКТ – компетентности обучающихся (метапредметные 24 

результаты) 

1.2.2 Планируемые результаты и содержание предметных областей на уровне 29 

начального общего образования 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 53 

образовательной программы 

2. Содержательный раздел 61 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 61 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 72 

2.3 Рабочая программа воспитания 73 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 76 

образа жизни 

2.5 Программа коррекционной работы 83 

3. Организационный раздел 83 

3.1 Учебный план начального общего образования 83 

3.2 План внеурочной деятельности 85 

3.3 Календарный учебный график 88 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 89 



3  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта           

начального общего образования (далее – ФГОС НОО, стандарт) к структуре основной 

образова- тельной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и органи- зацию образовательного процесса при получении начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования Истобенской              

основной школы разработана на основе Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ (приказ от 6 октября 2009 г. N 373), с учетом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.015 № 1/15) и определяет концептуальные основания, 

содержание, формы организации и ожидаемые результаты образовательного процесса на 

уровне начального общего образования в ОО. 

 

Цели реализации ООП НОО. 

Цель ООП НОО: обеспечение планируемых результатов по достижению               

выпускником начального общего образования целевых установок, знаний, умений и навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья (обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО). 

Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,            
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых    

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 
и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших       вы 

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию     

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического    
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических         
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных        

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной              
социальной среды (с.Истобенск Оричевского района). 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы               

начального общего образования: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки     

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социаль- ные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

граждан- ской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные универсальные учебные действия (по- 

знавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметные результаты — освоенный опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современ- 

ной научной картины мира. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО. 

В основе формирования ООП НОО находятся следующие принципы: 

 принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом является развитие               
личности ребенка; 

 принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, 

видов деятельности, режима занятий; 

 принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на               
врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности; 

 принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности; 

 принцип преемственности сочетает все образовательные уровни: дошкольного            

образования, начального общего образования, основного общего образования; 

 принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО; 

 принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, корректиро- 

вать действия участников образовательного процесса, осуществлять мониторинги и диагно- 

стики. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня на- 

чального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

В основе реализации ООП НОО Истобенской основной школы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общест- 

ва на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

 разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы           

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие             

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освое- ния мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации                  
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социаль- ного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образо- 

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального               

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

При разработке программы учитывались характерные для младшего школьного возраста 

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне                    

образования: 

 словесно-логическое мышление; 

 произвольная смысловая память; 

 произвольное внимание, письменная речь, анализ; 

 рефлексия содержания, оснований и способов действий; 

 планирование и умение действовать во внутреннем плане; 

 знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование                    
существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ- 

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает форми- 

рование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

 

Общая характеристика ООП НОО 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и       

организаци онный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали- 
зации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 

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

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про- 
граммы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова- 
тельной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 
и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятель- 
ности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО программа Истобенской основной школы реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образова- 

тельная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образова- 
ния: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организа- 

ции, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивиду- 

альных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортив- но-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль- 

турное). 

Исходя из целей и задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации 

в Истобенской основной школе определена оптимизационная модель внеурочной деятельно- 

сти. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации прини- 

мают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог- 

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

воспитатель, старший вожатый, тьютор и другие). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер- 

соналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительно- 

го потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно- 

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

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства 

в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его струк- 

турных подразделений. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образо- 

вательную программу. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понима- 

ние личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются основой для разработки основной образовательной программы начального 
общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися ООП НОО. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обу- 

чающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 
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 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными по- 

нятиям; 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного пред- 

мета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста- 

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич- 
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю- 

щемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея- 

тельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв- 

чивости, 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 мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

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 эффек- 

тивные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для созда- 

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци- 

онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа- 

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава- 

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ- 
ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задача- 

ми коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси- 

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя- 

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе- 

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совме- 
стной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот- 

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су- 

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо- 

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебно- 

го предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Русский языки литературное чтение. 

Русский язык: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль- 

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культу- 

ры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как госу- 

дарственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как по- 

казателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные язы- 

ковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; 

- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти- 

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

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

выборочное, поисковое); 

-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно- 

сти, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар- 
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ными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня- 

тий; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис- 

точниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, вклю- 

чение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представле- 

ний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, пра- 

вилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как раз- 

вивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование пози- 

тивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

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

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно- 

стей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой куль- 

туры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических пред- 

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематиче- 

ском чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной са- 

моидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис- 

ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек- 

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе- 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч- 

но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по- 

нятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изу- 

чения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и полу- 

чения дополнительной информации. 

 
Иностранный язык: 

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

странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил ре- 

чевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле- 

ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвисти- 

ческого кругозора; 
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- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на ос- 

нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и дос- 

тупными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных от- 

ношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб- 

ражения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного пред- 

ставления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми вы- 

ражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фи- 

гуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

нальные свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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

регающего поведения в природной и социальной среде; 

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

ние, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях на- 

родов России; 

-осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство. 

Изобразительное искусство: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

ной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценно- 

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

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

ний искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе- 

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 
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также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (циф- 

ровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

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

в духовно-нравственном развитии человека; 

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

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

ву и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

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

Технология: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

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

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конст- 

рукторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организаци- 

онных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудни- 

чества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художе- 

ственно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп- 

ления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве- 

личиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показа- 

телей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уров- 

не, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и уг- 

лубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовитель- 

ными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Включение в структуру планируемых результатов ведущих целевых установок и основ- 

ных ожидаемых результатов изучения содержит ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представ- 

лены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих устано- 
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вок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучаю- 

щихся. Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного ма- 

териала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинст- 

вом обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетент- 

ность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото- 

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопитель- 

ной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помо- 

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

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уров- 

ня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью зада- 

ний повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере- 

хода на следующий уровень обучения. 

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

выков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий плани- 

руемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучаю- 

щиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируе- 

мых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде- 

монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка дос- 

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

следующий уровень обучения. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результа- 

ты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности обу- 

чающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель- 

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори- 

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо- 

рошего ученика»; 



13  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са- 

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон- 

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осоз- 

нания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастно- 

сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 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 пове- 

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьес- 

берегающего поведения; 

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

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо- 

вательной организации, 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 за- 

дач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия ус- 

пешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступ- 

ках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра- 

жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для соз- 

дания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран- 

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи- 

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

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

странстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной   информации   об   окружающем   ми- 

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту- 

альные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде- 

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при- 

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– т.е. обобщать, осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру- 

ментов 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; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи- 

вая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос- 

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше- 

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника- 

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

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд- 

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви- 

дит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со- 

трудничестве 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 переда- 

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со- 

трудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз- 

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

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

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в на- 

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

таблицы, диаграммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы- 

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

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

ция и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида тек- 

стов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимо- 

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

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин- 

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой инфор- 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять      содержащиеся      в      тексте       основные       события       и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа- 

нию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли- 

цы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы- 

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

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

тверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова- 

ния; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование читательских действий и умений работать с текстом 

у учащихся в процессе освоения программ учебных предметов 

Наименование 
учебного предмета 

Содержание формируемых читательских действий 
и умений работать с текстом 

Русский язык, родной 

язык 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

- оценивать правильность 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 

репли- ки, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом               

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 и выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определенную тему с использовани- 

ем разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при     

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разрабо- 

танным алгоритмом; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

Литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

Виды речевой и чита- 

тельской деятельности. 

Круг детского чтения 

Литературоведческая 
пропедевтика 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, самораз- 

вития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравст- 

венного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетво- 

рение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида тек- 
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Творческая деятель- ста; 

ность  -читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста про- 
  заические произведения и декламировать стихотворные произведе- 
  ния после предварительной подготовки; 
  -использовать различные виды чтения: ознакомительное, поиско- 
  вое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с це- 
  лью чтения; 
  -ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч- 
  но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 
  про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 
  произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 
  устанавливать их последовательность; выбирать из текста или под- 
  бирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 
  текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 
  произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкрет- 
  ные сведения, факты, заданные в явном виде); 
  -использовать простейшие приемы анализа различных видов тек- 
  стов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
  план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками 
  героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; нахо- 
  дить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафо- 
  ру, эпитет (без использования терминологии), определяющие отно- 
  шение автора к герою, событию; 
  -использовать различные формы интерпретации содержания тек- 
  стов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; по- 
  нимать текст, опираясь не только содержащуюся в нем информа- 
  цию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное 
  значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целена- 
  правленно пополнять на этой основе свой словарный запас; уста- 
  навливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
  например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять по- 
  ступки героев, соотнося их с содержанием текста); 
  -ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, само- 
  стоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравст- 
  венными нормами; 
  -передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
  специфики научно-познавательного, учебного и художественного 
  текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 
  -участвовать в обсуждении прочитанного, прослушанного текста 
  (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мне- 
  ние, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 
  собственный опыт. 
  -ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сбор- 
  ник произведений от авторской книги; 
  -самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
  библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
  -составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, реко- 
  мендации к чтению) на литературное произведение по заданному 
  образцу; 
  -пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 
  соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
  -сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 
  жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаи- 
  ческий текст от стихотворного; распознавать особенности построе- 
  ния фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы) 
  -читать по ролям литературное произведение; 
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 -создавать текст на основе интерпретации художественного произ- 

ведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению         или         на         основе         личного         опыта; 

-реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

Иностранный язык -участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге- 

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этике- 

та, принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредст- 

венном общении и вербально (невербально) реагировать на услы- 

шанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содер- 

жание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в ос- 

новном на знакомом языковом материале. 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языко- 

вом материале, соблюдая правила произношения и соответствую- 

щую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, по- 

строенного в основном на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить; 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на сту- 

пени начального общего образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным (неопределенным нулевым) ар- 

тиклем, существительное в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модаль- 

ные глаголы сan, may, must; личные, притяжательные и указатель- 

ные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выра- 
жения временных и пространственных отношений. 

Математика -анализировать задачу, устанавливать зависимость между величи- 

нами, 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 жиз- 

нью, арифметическим способом (в 1-2 действия); 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на во- 

прос задачи; 

-устанавливать истинность утверждений о числах, величинах, гео- 

метрических фигурах; 

-читать несложные готовые таблицы; 
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

Окружающий мир -узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 



20  

 явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить про- 

стейшую классификацию изученных объектов природы; 

-использовать естественно-научные тексты (на бумажных и элек- 

тронных носителях, в том числе в Интернете) с целью поиска ин- 

формации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естество- 

знанию, определитель растений и животных на основе иллюстра- 

ций, атлас карт) для поиска информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

-использовать различные справочные издания и детскую литерату- 

ру о человеке и обществе с целью поиска познавательной информа- 

ции, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Музыка -воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

методические особенности профессионального и народного творче- 

ства (в пении, слове, движении, играх, действах); 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллек- 

тивного (хорового, инструментального) воплощения различных ху- 

дожественных образов; 

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пе- 

ние, драматизация, музыкально-пластическое движение, инстру- 

ментальное музыцирование, импровизация); 

-определять вид музыки, сопоставлять музыкальные образы в зву- 

чании различных музыкальных инструментов; 

-оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профес- 

сионального музыкального творчества разных стран мира. 

Изобразительное ис- 

кусство 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше- 

девры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны окружающе- 

го мира и жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и ху- 

дожественных музеев родного края, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

Технология -анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

-использовать простейшие приемы работы с готовыми ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, ис- 

пользуя редакторы текстов и презентаций. 

Физическая культура -ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
-характеризовать роль и значение зарядки, физкультминуток, уро- 

ков физической культуры, закаливания, прогулок, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных сис- 

тем организма; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физиче- 

ской культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характери- 

зовать основные физические качества (силу, быстроту, выносли- 

вость, координацию, гибкость) и различать их между собой. 

Основы религиозных 

культур  и светской 

-адекватное использование речевых средств и средств информаци- 
онно-коммуникационных технологий для решения различных ком- 
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этики муникативных и познавательных задач; 
-умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соот- 

ветствии с задачами коммуникации; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при- 

знавать возможность существования различных точек зрения и пра- 

ва каждого иметь свою собственную; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты по- 

средством интересов сторон и сотрудничества. 
 

 
 

Мониторинг сформированности читательских действий 

и умений работать с текстом 

Содержание деятельности уча- 

щихся 

Диагностический инструментарий для оценки чи- 

тательских действий и умений работать с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

1 

класс 

-сравнивать между собой 

объекты, описанные в               

тексте, выделяя 2-3 

существен- ных признака; 

-находить в тексте конкрет- 

ные сведения, факты,              

заданные        в        явном        

вид; 

- использовать формальные 

элементы       текста        (под 

заголовки, сноски) для поис- 

ка нужной информации 

1. Тексты для индивидуальной проверки навыка чтения 

вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание 

прочитанного(2 раза в год). 

2. Диагностические задания и тесты для проверки 

сформированности учебной и читательской деятельно- 

сти. 

3. Комплексные разноуровневые итоговые работы по 

проверке уровня начитанности и читательских умений( 

в конце года). 

2 

класс 

-понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в 

нем информацию, но и на 

жанр, структуру, вырази- 

тельные    средства    текста; 

-ориентироваться в соответ- 

ствующих возрасту словарях 

и справочниках; 

-использовать формальные 

элементы текста (подза- 

головки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

-работать с несколькими ис- 

точниками информации 

1. Тексты для индивидуальной проверки навыка чтения 

вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание 

прочитанного (2 раза в год). 

2. Диагностические задания и тесты для проверки 

сформированности учебной и читательской деятельно- 

сти. 

3. Литературные диктанты ( для проверки литературной 

эрудиции и грамотности). 

4. Изложения. 

5. Сочинения. 

6. Комплексные разноуровневые итоговые работы . 

3 

класс 

- определять тему и главную 

мысль текста; 

- находить в тексте конкрет- 

ные сведения, факты; 

- делить тексты на смысло- 

вые части, составлять план 

текста; 

1. Тексты для индивидуальной проверки навыка чтения 

вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание 

прочитанного (2 раза в год). 

2. Диагностические задания и тесты для проверки 

сформированности учебной и читательской деятельно- 

сти. 
3. Литературные диктанты ( для проверки литературной 
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 - вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их последова- 

тельность; 

- использовать различные 

виды чтения - ознакомитель- 

ное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чте- 

ния в соответствии с целью 

чтения; 

—работать с несколькими 

источниками информации; 

-сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников 

эрудиции и грамотности). 
4. Тексты и задания для проверки навыка чтения молча( 

в конце года). 

5. Тесты по изученному произведению, теме, разделу. 

6.Комплексные разноуровневые итоговые работы по 

проверке уровня начитанности и читательских умений( 

в конце каждого полугодия). 

7. Изложения. 

8. Сочинения. 

4 

класс 

— определять тему и глав- 

ную мысль текста; 

- находить в тексте конкрет- 

ные сведения, факты; 

- делить тексты на смысло- 

вые части, составлять план 

текста; 

- вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их последова- 

тельность; 

- использовать различные 

виды чтения - ознакомитель- 

ное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чте- 

ния в соответствии с целью 

чтения; 

-понимать информацию, 

представленную разными 

способами – словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

-понимать информацию, 

представленную в неявном 

виде (находить в тексте не- 

сколько примеров, доказы- 

вающих приведенное утвер- 

ждение, характеризовать яв- 

ление по его описанию, вы- 

делять общий признак груп- 

пы элементов) 

1. Комплексные разноуровневые итоговые работы по 

проверке уровня начитанности и читательских умений( 

в конце каждого полугодия). 

2. Изложение по серии картинок. 

3.Сочинение по картине. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

1 

класс 

- пересказывать текст устно; 
-устанавливать простые свя- 

зи; 

-формулировать несложные 

выводы; 

— составлять небольшие от- 

зывы о прочитанном 

1. Тексты для индивидуальной проверки навыка чтения 

вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание 

прочитанного (2 раза в год). 

2. Диагностические задания и тесты для проверки 

сформированности учебной и читательской деятельно- 

сти. 

3. Комплексные разноуровневые итоговые работы по 

проверке уровня начитанности и читательских умений( 

в конце года). 

2 -пересказывать текст под- 1.Диагностические задания и тесты для проверки 
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класс робно и сжато; 
-находить   аргументы, под- 

тверждающие 

вывод; 

-формулировать несложные 

выводы, основываясь на тек- 

сте; 

-составлять небольшие отзы- 

вы о прочитанном 

сформированности учебной и читательской деятельно- 

сти. 

2. Литературные диктанты( для проверки литературной 

эрудиции и грамотности). 

3. Изложения. 

4. Сочинения. 

5. Комплексные разноуровневые итоговые работы . 

3 

класс 

— пересказывать текст под- 

робно устно и письменно; - 

составлять на основании 

текста высказывание, отве- 

чая на поставленный во- 

прос; 

- формулировать выводы, 

основываясь на тексте, нахо- 

дить аргументы, подтвер- 

ждающие вывод; 

— делать выписки из прочи- 

танных текстов с учетом це- 

ли их дальнейшего исполь- 

зования 

1. Диагностические задания и тесты для проверки 
сформированности учебной и читательской деятельно- 

сти. 

2. Литературные диктанты ( для проверки литературной 

эрудиции и грамотности). 

3. Тесты по изученному произведению, теме, разделу. 

4.Комплексные разноуровневые итоговые работы по 

проверке уровня начитанности и читательских умений( 

в конце каждого полугодия). 

5. Изложения. 

6. Сочинения. 

4 

класс 

— пересказывать текст под- 

робно устно и письменно; 

-составлять на основании 

текста высказывание, отве- 

чая на поставленный во- 

прос; 

- формулировать выводы, 

основываясь на тексте, нахо- 

дить аргументы, подтвер- 

ждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных час- 

тях текста информацию; 

— делать выписки из прочи- 

танных текстов с учетом це- 

ли их дальнейшего исполь- 

зования; 

-составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитан- 

ном 

1. Диагностические задания и тесты для проверки 
сформированности учебной и читательской деятельно- 

сти. 

2. Литературные диктанты ( для проверки литературной 

эрудиции и грамотности). 

3. Комплексные разноуровневые итоговые работы по 

проверке уровня начитанности и читательских умений( 

в конце каждого полугодия). 

4. Изложения. 

5. Сочинения. 

Работа с текстом: оценка информации 

1 

класс 

-высказывать суждения и 

свою точку зрения о прочи- 

танном тексте; 

-участвовать в учебном диа- 

логе о прочитанном тексте; 

- высказывать собственную 

точку зрения о прочитанном 

1. Комплексные разноуровневые итоговые работы по 

проверке уровня начитанности и читательских умений( 

в конце каждого полугодия). 

2. Изложения. 

3. Сочинения. 

2 

класс 

-высказывать свою точку 

зрения о прочитанном тек- 

сте; 
-определять место и роль ил- 

1. Комплексные разноуровневые итоговые работы по 

проверке уровня начитанности и читательских умений( 

в конце каждого полугодия). 
2. Изложение по серии картинок. 
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 люстративного ряда в тексте 3.Сочинение по картине. 

3 

класс 

- высказывать свою точку 

зрения о прочитанном тек- 

сте; 

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в тек- 

сте; 

- участвовать в учебном диа- 

логе при обсуждении прочи- 

танного или прослушанного 

текста; 

- соотносить собственную 

точку зрения с позицией ав- 

тора; 

- в процессе работы с одним 

или несколькими источни- 

ками выявлять достоверную 

информацию 

1. Комплексные разноуровневые итоговые работы по 

проверке уровня начитанности и читательских умений 

(в конце каждого полугодия). 

2. Изложение по серии картинок. 

3.Сочинение по картине. 

4 

класс 

- высказывать свою точку 

зрения о прочитанном тек- 

сте; 

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в тек- 

сте; 

- участвовать в учебном диа- 

логе при обсуждении прочи- 

танного или прослушанного 

текста; 

 

-на основе имеющихся зна- 

ний, жизненного опыта под- 

вергать сомнению достовер- 

ность прочитанного, обна- 

руживать недостоверность 

получаемых сведений, про- 

белы в информации и нахо- 

дить пути восполнения этих 

пробелов; 

-различать жанры художест- 

венной литературы (сказка, 

рассказ, басня), сказки на- 

родные     и     литературные; 

-приводить примеры худо- 

жественных произведений 

разной тематики по изучен- 

ному материалу; 

-использовать приобретен- 

ные знания и умения в прак- 

тической деятельности и по- 

вседневной жизни 

1. Комплексные разноуровневые итоговые работы по 

проверке уровня начитанности и читательских умений( 

в конце каждого полугодия). 

2. Диагностические задания и тесты для проверки 

сформированности учебной и читательской деятельно- 

сти. 

3. Литературные диктанты( для проверки литературной 

эрудиции и грамотности). 

4. Тесты по изученному произведению, теме, разделу. 

5.Изложения. 

6.Сочинения. 

 

1.2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные ре- 

зультаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра- 

зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 
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объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые мо- 

гут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или разме- 

щаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обуче- 

нии, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

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

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные ис- 

точники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информа- 

ции. 

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

практических ситуациях. 

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

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

жание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необ- 

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит осно- 

ву успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средства- 

ми ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе- 

ния, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием личных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона) и сохранять полученную информацию, набирать не- 

большие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, исполь- 

зовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеоза- 

писи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис- 

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе- 

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использо- 

вать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
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– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найден- 

ную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательно- 

сти слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре- 

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента- 

ции; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьюте- 

ра; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной ор- 

ганизации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про- 

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выпол- 

нения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

в процессе освоения программ учебных предметов 

Наименова- 

ние 

учебного 

предмета 

Содержание формируемой ИКТ-компетентности 

Русский 

язык, родной 

язык 

- различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, рисунок); 
- источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, биб- 

лиотеки; 

- знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, ос- 

новными инструментами создания и простыми видами редактирования тек- 

ста; 

- овладение квалифицированным клавиатурным письмом; 
- использование полуавтоматического орфографического контроля; 
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Инструментами мониторинга сформированности ИКТ-компетентности обучаю- 

щихся являются: 

- проверка классных журналов; 
- контроль за реализацией учебно-тематических планов рабочих учебных программ и 

программ внеурочной деятельности; 

 - применение речевого этикета в ситуациях учебного и речевого общения, в 

том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

- использование специальной, справочной литературы, словарей, журналов, 

Интернета при создании собственных речевых произведений на заданную 
или самостоятельно выбранную тему 

Литературное 

чтение, лите- 

ратурное 

чтение на 

родном языке 

- конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллю- 

страций.; 

- создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанному; 

- презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 
ряд на компьютере; 

- поиск материала для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный 

язык 

- создание небольшого текста; 
- восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способа- 

ми коммуникациями; 

- использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

Математика 

и информа- 

тика 

- применение математических знаний, представлений методов информатики 

для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

- представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами; 

- классификация, представление причинно-следственных и временных свя- 

зей; 

- работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий 

мир 
- фиксация информации о внешнем мире и о себе с использованием инстру- 

ментов ИКТ; 

- планирование, осуществление несложных наблюдений, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ; 

- поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельны 

познавательных задач, в том числе и в контролируемом Интернете; 

- создание информационных объектов в качестве отчета о проведенных иссле- 

дованиях. 

Технология - первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы; 

- первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

- сохранение результатов своей работы; 

- овладение приемами поиска и использования информации, работы с дос- 

тупными электронными ресурсами. 

Искусство - знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображе- 

ний; 

- освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, из- 

менение последовательности экранов в слайд-шоу; 
- создание творческих графических работ. 
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- педагогическое наблюдение; 

- диагностические задания (типовые задачи) по проверке сформированности информа- 

ционных умений обучающихся. 

 

 

Инструменты мониторинга сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

определяются ОО 

Содержание деятельности учащихся на уроках Диагностический инст- 

рументарий для оценки 

ИКТ- компетентности 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор- 

но-двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьюте- 

ром и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физиче- 

ские упражнения (мини-зарядку); 

-организовать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

1.Тест (уровень выше 

базового, базовый, ниже 

базового); 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных тех- 

нических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять 

полученную информацию; 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; 

-рисовать изображение на графическом планшете; 

-сканировать рисунки, тексты; 

-использовать программу распознавания сканированного текста на рус- 

ском языке. 

1.Тест (уровень выше 

базового, базовый, ниже 

базового); 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, ис- 

пользовать сменные носители (флэшкарты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюде- 

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, ис- 

пользуя инструменты ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экс- 

периментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в со- 

ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редакти- 

рование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизо- 

бражений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто- 

ра, следовать основным правилам оформления текста; использовать по- 

луавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять 

и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе по- 

иска внутри компьютера; составлять список используемых информаци- 

онных источников (в том числе с использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных; 

1.Тест (уровень выше 

базового, базовый, ниже 

базового); 

-создавать текстовые сообщения с использования средств ИКТ: редак- 

тировать, оформлять и сохранять их; 

-создавать сообщения в видеаудио- и видеофрагментов или цепочки эк- 

ранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

1.Тест (уровень выше 

базового, базовый, ниже 

базового); 
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-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: соз- 

давать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, пи- 

сать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями ком- 

пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппли- 

кация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде обра- 

зовательного учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра- 

зовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и 

в файлах. 

 

-создавать движущиеся модели и управлять мим в компьютерно- управ- 

ляемых средах; 

-определять последовательность выполнения действий, составлять ин- 

струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить програм- 

мы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций по- 

следовательного выполнения и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов. 

1.Тест (уровень выше 

базового, базовый, ниже 

базового); 

 

1.2.2 Планируемые результаты и содержание предметных областей 

на уровне начального общего образования 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-- 

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному исполь- 

зованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно- 

стей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись- 

менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом са- 

мовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз- 

личных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

казателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русско- 

го и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуника- 

тивной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письмен- 

ных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 

для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением про- 

верять написанное; 
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получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразова- 

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

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

ва, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико- 

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про- 

грамму начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит осно- 

вы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родно- 

го языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика». 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр- 

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

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни- 

ках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на ос- 

нове знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия». 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце- 

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике ма- 

териала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, ро- 

дителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)». 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, пристав- 

ку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго- 

ритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографи- 

ческих и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика». 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу- 

чаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада- 

чи. 
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Раздел «Морфология». 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве- 

чает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис». 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета- 

нии и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь- 

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоя- 

тельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто- 

го предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разб о- 

ра; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация». 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными пра- 

вилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче- 

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из- 

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо- 

собы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи». 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнако- 

мыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 



32  

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 ре- 

чи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, на- 

ходить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе- 

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль- 

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложе- 

ний) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых тек- 

стов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего раз- 

вития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошколь- 

ного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литерату- 

ру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзывать- 

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

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотно- 

сить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребно- 

стей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможно- 

стями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и сис- 

тематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающим- 

ся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произве- 

дения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художествен- 

ных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интере- 

сующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве- 

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро- 

ях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность нау- 

читься выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с неболь- 

шими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно- 

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

боты. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, авто- 

ру, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч- 

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе- 

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбо- 

рочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек- 

ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; вос- 

производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображен- 

ные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к геро- 

ям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; оза- 

главливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать во- 

просы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из тек- 

ста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли- 

вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер- 

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использо- 

ванием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание тек- 

ста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными факта- 

ми, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер- 

жании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на не- 

которые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объ- 

яснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тек- 

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
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– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы- 

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы- 

сказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы- 

сказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до- 

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов). 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по задан- 

ной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об- 

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов). 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные  особенности  художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загад- 

ка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи- 

тет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь- 

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен- 

ного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов). 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его события- 

ми; 
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– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич- 

ного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника- 

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного про- 

изведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное лите- 

ратурное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзы- 

ва; 
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под- 

держкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, соз- 

данное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедий- 

ного продукта (мультфильма). 

Иностранный язык. 

В       результате       изучения       иностранного       языка       при        получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные пред- 

ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли- 

культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и куль- 

туры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало- 

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в эле- 

ментарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и уст- 

ной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств те- 

лекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио- 

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования вне- 

сет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение сво- 

его отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать ста- 

новлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ- 

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говоре- 

ние и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых воз- 

можностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; бу- 

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

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нерече- 

вые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными ре- 

чевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овла- 

дению иностранным языком на следующем уровне образования. 
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Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со- 

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин- 

формацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек- 

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со- 

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер- 

жание текста. 

Письмо. 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опо- 

рой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал- 

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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 и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо- 

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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. 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив- 

ной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и мно- 

жественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в по- 

ложительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и про- 

странственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some- 

times); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще- 

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика. 

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

разования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
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овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб- 

ражения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы- 

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи- ко-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, ана- 

лизом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, де- 

лать выводы и прогнозы. 

Числа и величины. 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо- 

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дейст- 

вия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия. 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, ум- 

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

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

ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну- 

лём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– арифметических вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 дейст- 

вия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при- 

кидки и др.) и оценки результата действия 

Работа с текстовыми задачами. 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связан- 

ные с повседневной жизнью; 
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– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло- 

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 
– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть гео- 
метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией. 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 
– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож- 

ных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа- 

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова- 

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

Основы религиозных культур и светской этики. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю («Основы православной культуры», «Основы ис- 

ламской культуры», «Основам буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Осно- 

вы мировых религиозных культур», «Основы светской этики»), реализуемому в образователь- 

ной организации, с учетом их примерного. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
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– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се- 

мьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе со- 

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

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, осно- 

ванной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Рос- 

сийской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры. 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуа- 

лы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре- 

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре- 

лигиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное; 
-самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий- 

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра- 

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо- 

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо- 

вания. 

Основы исламской культуры. 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тради- 

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и об- 

ряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, рели- 

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных рели- 

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю- 

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий- 

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением лю- 

дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра- 

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо- 

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо- 

вания. 

Основы буддийской культуры. 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тра- 

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

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

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели- 

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий- 

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра- 

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо- 

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо- 

вания. 

Основы иудейской культуры. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тради- 

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и об- 

ряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, рели- 

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели- 

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю- 

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий- 

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением лю- 

дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра- 

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо- 

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо- 

вания. 

Основы мировых религиозных культур. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели- 

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре- 

лигиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиоз- 

ное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

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

народов, российского общества, в истории России; 

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само- 

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об- 

щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра- 

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческо- 

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо- 

вания. 

Основы светской этики. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской свет- 

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

человека и гражданина Российской Федерации (отношение к природе, историческому и куль- 

турному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

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

общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан- 

ской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообще- 

ния по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в россий- 

ском обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведе- 

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра- 

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изу- 

чении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Окружающий мир. 

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

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле- 

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це- 

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационально- 

го российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориента- 

ций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуе- 

мыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

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

вом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и куль- 

туре других народов; 

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

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некото- 

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

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родно- 

го края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяю- 

щемся и развивающемся мире; 

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

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сооб- 

щения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презента- 

ции в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо- 

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

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

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адек- 

ватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 
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Человек и природа. 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не- 

живой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из- 

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи- 

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или опи- 

сания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвя- 

зи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия- 

ния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по- 

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для со- 

хранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео- 

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презен- 

тации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир- 

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране- 

ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко- 

номия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо- 

ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на объектах железнодорожного 

транспорта, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчаст- 

ных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания ок- 

ружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество. 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы- 

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но- 

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реаль- 

ные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела- 
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тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую ли- 

тературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне- 

ний, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози- 

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённо- 

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об- 

становке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; догова- 

риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Изобразительное искусство. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образо- 

вания у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус- 

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

вительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени- 

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во- 

площенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понима- 

ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за дру- 

гого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду- 

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, спо- 

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно- 

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

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

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

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

стве; 
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- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятель- 

ности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способ- 

ны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

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

туаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп- 

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и уча- 

ствовать 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; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда- 

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё от- 

ношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио- 

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произве- 

дениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и  т.  д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изо- 

бражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– 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 во- 

площения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ- 

ную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис- 

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; переда- 

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предме- 

та; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выра- 

зительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше- 

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания ор- 

намента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику сти- 
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листики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де- 

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной худо- 

жественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные те- 

мы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средст- 

вами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью- 

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– 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 ху- 

дожественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ска- 

зочного героя, д. т. предмета, явления и — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, ус- 

военные способы действия. 

 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красо- 

те человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

Музыка. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения програм- 

мы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, ос- 

воения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельно- 

сти обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пла- 

стическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са- 

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио- 

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, пони- 

мание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности, обучаю- 

щиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокаль- 

но-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу- 

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа- 

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук- 

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой дея- 

тельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, раз- 

витие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать куль- 

турный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

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

ву и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся. 

В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем приме- 

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкаль- 

но-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных ка- 

честв, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способно- 

стей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучаю- 

щимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки. 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрад- 

ного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности зву- 

чания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен- 

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академи- 

ческого, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; бале- 

те, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народ- 

ных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариа- 

ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечествен- 

ной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение. 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
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2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсирован- 

ным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произно- 

сит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполне- 

ния. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголо- 

сия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле). 

Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркест- 

ра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты. 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о кла- 

виатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и поло- 

винных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняе- 

мых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и 

передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- 

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучи- 

вание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и тре- 

звучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания му- 

зыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально- 

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных ви- 

дах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель- 

ность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 
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адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя- 

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятель- 

ности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фоно- 

тека, видеотека). 

Технология. 

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

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред- 

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

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

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально- 

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

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

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

рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

никновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за- 

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче- 

ских работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт ис- 

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распреде- 

ление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобрете- 

ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения 

со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – ис- 

следовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще- 

ния; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея- 

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целе- 

полагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов дей- 

ствий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основны- 

ми устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми ин- 

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют прие- 

мами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об- 

служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать млад- 

шим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци- 

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, доб- 

росовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб- 

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле- 

дию. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб- 

служивание. 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных на- 

родных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих ро- 

дителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

ководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин- 

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и ува- 

жать 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 про- 

дукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойст- 

вах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой- 

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж- 

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

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо- 

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

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изде- 

лия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали- 

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор- 

мах, с изображениями их развёрток; 
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– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор- 

ской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; вопло- 

щать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред- 

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами дру- 

гими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физи- 

ческие упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор- 

мационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами ра- 
боты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура. 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического раз- 

вития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать на- 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физи- 

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать фи- 

зические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор- 

ганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в по- 

мещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно- 

стью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятель- 

ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности. 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выпол- 

нять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от- 

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов- 

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упраж- 

нений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
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результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физи- 

ческой подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз- 

витию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование. 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, рав- 

новесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимна- 

стическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей раз- 

ного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

OОП НОО Истобенской  основной школы ориентирована на становление личностных ха- 

рактеристик выпускника. 

 

Портрет выпускника начальной школы: 

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

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель- 

ности; 

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще- 

ством; 

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по- 

зицию, высказывать свое мнение; 

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения   

ос новной образовательной программы начального общего 

образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — сис- 

тема оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразова- 

тельной программы начального общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред- 

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и вос- 

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
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предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных дейст- 

вий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, ос- 

воивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы начального общего образования дает возможность педагогам и обучающимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова- 

ниями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго- 

товки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые ре- 

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

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательной организаций и работников обра- 

зования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со- 

держание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполага- 

ет комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, мета- 

предметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персони- 

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю- 

щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образо- 

вательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об усло- 

виях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, ито- 
говая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образова- 

тельных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре- 

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необхо- 

димый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интер- 

претируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС 

НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет по- 

ощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития. 

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.). 

Система оценки результатов включает в себя внешнюю оценку, осуществляемую внеш- 

ними по отношению к школе службами, а также внутреннюю оценку, осуществляемую самой 

школой, и предполагающую включение обучающихся в контрольно- оценочную деятельность 
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с тем, чтобы стимулировать их к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личност- 

ные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у об у- 

чающихся при получении начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность                  
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня- 

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж- 

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осоз- 

нание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

к преодолению этого разрыва; 

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

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

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

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального обще- 

го образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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 исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и ми- 

ра; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо- 

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб- но-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ- 

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе неперсонифицированных мони- 

торинговых исследований специалистами обладающими необходимой компетенций в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучаю- 

щегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной ор- 

ганизации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 
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Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального про- 

гресса личностного развития обучающихся, с помощью портфолио, способствующего форми- 

рованию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систе- 

матизировать, классифицировать. 

Эта задача может быть решена за счет использования на практике возрас- тно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родите- лей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образова- 

тельной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психо- 

логом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психоло- 

гии. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образователь- 

ной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

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

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собст- 

венную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и ис- 

кать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициа- 

тиву и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор- 

мации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 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 извест- 

ным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при- 

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об- 
щего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвое- 
нию новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: пер- 

сонифицированных процедур по выполнению текущих (выборочных, тематических) прове- 

рочных работ по предметам, комплексных промежуточных и итоговых работ на межпредмет- 

ной основе, защите учебных проектов. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования школы проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 
ФГОС НОО 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 текущего и проме- 

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом ито- 
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говая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обу- 

чающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. Оценки/ отметки фиксируются: в «Портфолио достижений»; в электронном 

дневнике. 

 

Система оценивания образовательных результатов 

Компоненты 

системы оце- 

нивания 

Объект оценивания 

Предметные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

Личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оцен- 
ка 

Персонифицированная 

качественная оценка 

Неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства фик- 

сации резуль- 

татов оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по результа- 

там внутришкольного 

контроля 

Экспертные листы педа- 

гогов, специалистов и 

родителей, листы наблю- 

дений классных руково- 

дителей, портфолио 

Дневники наблюдения 

учителя (классного     

руководителя, педагога - 

психолога). 

Характеристики обучаю- 

щихся 

Способ (по- 

этапность про- 

цедуры) 

Тематические кон- 

трольные работы, тес- 

товый контроль, диаг- 

ностические работы, 

проектные задачи 

Текущие (выборочные, 

тематические) провероч- 

ных работ по предметам, 

комплексные промежу- 

точные и итоговые рабо- 

ты на межпредметной 

основе, защита учебных 
проектов, портфолио. 

Проектная деятельность, 

участие в общественной 

жизни класса, портфолио, 

задания творческого ха- 

рактера 

Условия              

эф фективности 

системы оце- 
нивания 

Систематичность, личностно-ориентированность 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова- 

тельных достижений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. По результатам оценки, которая 

формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образова- 

ния в основной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганиза- 

ции с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион- 

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

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его исполь- 

зования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широ- 

ком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 
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– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея- 

тельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра- 

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных об- 

ластях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци- 

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, проте- 

кающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

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

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащи- 

мися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организа- 

ции. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диаг- 

ностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрирова- 

ла нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению 

на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную те- 

му, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических выска- 

зываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.  п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми- ни-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, ма- 

тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми- 

ни-исследований и мини-проектов ,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие рабо- 

ты, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведени- ям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моноло- 

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

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея- 

тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

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

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и лис- 

ты наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, кото- 

рые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор вос- 

питательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и- 
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 



59  

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образова- 

ния. 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в це- 

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальны- 

ми документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе ко- 

торых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпу- 

скника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особен- 

ностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред- 

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре- 

зультатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже- 

ний, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дейст- 

вий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обра- 

зования в основной школе; 

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

ции с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион- 

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

 

Итоговая оценка выпускника. 

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется организацией, осуществляющей образова- 

тельную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про- 

граммы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапред- 

метных результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра- 

зования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их инди- 

видуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых резуль- 

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основ- 

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для получения общего образования следующего уровня. 

На основании полученных оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

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

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

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра- 

зования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

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

мыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассмат- 

ривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной про- 

граммы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего обра- 

зования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно- 

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики обра- 

зовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенно- 

стях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

в условиях освоения ООП НОО 

№ Формы 
оценивания 

Время проведения Содержание 

1. Наблюдение В течение года Метод сбора первичной информации 

путем фиксации заранее выделенных 

показателей какого-либо аспекта дея- 

тельности всего класса или одного 

ученика. 
2. Самостоятельная 

работа 
Не более 1-2 раз в теме. (Ко- 
личество работ зависит от 

количества учебных тем) 

Направлена, с одной стороны, на воз- 
можную коррекцию результатов темы 

обучения. 

3. Контрольная ра- 

бота (текущие и 

промежуточные) 

Проводится после изучения 

темы (раздела). Количество 

работ зависит от количества 

тем в году. 

Проверяется уровень освоения уча- 

щимися предметных спосо- 

бов/средств действия. 

4. Решение про- 

ектной задачи 

Зависит от целей проведе- 

ния. Обучающая (2-3- раза в 

год), формирующая (2 раза в 

год). 

Направлена на выявление уровня ос- 

воения прежде всего коммуникатив- 

ных и регулятивных УУД 

5. Итоговая ком- 

плексная работа 

Конец учебного года Оценка достижения планируемых ре- 

зультатов у младших школьников по 

междисциплинарным программам 

«Чтение. Работа с информацией» и 

«Программа формирования универ- 

сальных учебных действий» 

6. Предъявление 
достижений уче- 

ника за год (за- 

щита портфолио) 

Май Презентация портфолио, в ходе кото- 

рой осуществляется качественная 

оценка личностных достижений са- 

мим обучающимся, на основе крите- 

риев анализируются результаты учеб- 

ного года, формулируются задачи на 
следующий учебный год. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

 
Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего             

об разования 

 
Ценностные ориентиры начального образования отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каж- 

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци- 

пов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании собственных поступков и поступков окружаю- 

щих людей, развитии этических чувств; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с ми- 

ровой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности: 

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

тичности к своим поступкам; 

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

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представ- 

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих воз- 

можностей. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каж- 

дого учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. 

Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с изменением па- 

радигмы образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков к цели развития личности 

учащегося. 
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Универсальные учебные действия (УУД) – способность учащегося самостоятельно ус- 

пешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоя- 

тельную организацию этого процесса, т.е. умения учиться. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффек- 

тивности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, об- 

раза мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции УУД: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность уче- 

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достиже- 

ния, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить себя учиться», толерантности жизни в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности. 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины 

мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальные учебные действия носят метапредметный (надпредметный) характер и 

способствуют: 

- обеспечению этапов усвоения учебного содержания; 

- формированию психологических способностей обучающихся; 

- обеспечению преемственности всех уровней образования. 

Виды универсальных учебных действий при получении начального общего образо- 

вания. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный; 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципа- 

ми, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также постановку и реше- 

ние проблемы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции дру- 

гих людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 
Формирование УУД создает возможность соотносить учебные предметы с точки зрения 

приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих предметных 

областей. 

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоения про- 

грамм учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Ино- 

странный язык», «Окружающий мир», «Технология» – в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. УУД определяют эф- 

фективность образовательного процесса – усвоение знаний и умений; формирование образа 

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компе- 

тентности. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо- 

собов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые возможно- 

сти для формирования универсальных учебных действий. 

Русский язык. Этот предмет обеспечивает формирование познавательных, коммуника- 

тивных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирова- 

ния логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строе- 

ния слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 

символических действий. 

Литературное чтение. Требования к результатам изучения этого предмета включают 

формирование всех видов УУД с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и ком- 

муникации. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является передача 

духовно-нравственного опыта общества. 

Иностранный язык. Этот предмет обеспечивает развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ- 

ствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвис- 

тических структур грамматики и синтаксиса; 

- ·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собесед- 

ника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентич- 

ности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в меж- 

культурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей- 

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима- 

ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Математика. Этот предмет является основой развития у учащихся познавательных уни- 

версальных действий, в первую очередь логических действий, включая и знаково- 

символические. Особое значение имеет математика для формирования общего приема реше- 

ния задач как универсального учебного действия. 

Окружающий мир. Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здоро- 

вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознаватель- 

ных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения по- 

иска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из- 

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
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Искусство. Изучение предметов Изобразительное искусство и Музыка позволяет сфор- 

мировать представление о роли музыки и искусства в жизни людей, закладывает основы прак- 

тических умений и навыков в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. 

Музыка. Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, по- 

знавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ори- 

ентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуваже- 

ния, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к дос- 

тижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, много- 

образию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе раз- 

вития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Изобразительное искусство. Развивающий потенциал этого предмета связан с формиро- 

ванием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирова- 

ния общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности уча- 

щихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование явля- 

ется основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требова- 

ния предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соот- 

ветствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения бу- 

дущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое- 

ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусст- 

ва других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толе- 

рантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы твор- 

ческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Технология. В рамках данного предмета будут формироваться личностные, регулятивные 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия. Специфика этого 

предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова- 

ния системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схе- 

мы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Физическая культура. Этот предмет 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; 
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- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон- 

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ре- 

сурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро- 

лировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнё- 

ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений пла- 

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

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разре- 

шать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное пове- 

дение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения об- 

щего результата). 

Основы религиозных культур и светской этики. Требования к результатам изучения 

этого предмета включают формирование всех видов УУД с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации. Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной картины социокультурного мира, от- 

ношений человека с обществом, другими людьми, государством. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные жизненное са- 

моопределение 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

смыслообразование нравственно- 

этическая ори- 
ентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий  (Математика, Русский  язык, Окру- 
жающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст- 

ной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, произ- 

вольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 
высказывания 

моделирование, вы- 

бор наиболее эф- 

фективных способов 

решения задач 

широкий 

спектр  источ- 

ников инфор- 

мации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, язы- 

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо- 

собов решения проблем поис- 

кового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи- 

ровка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказатель- 

ства, практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи инфор- 

мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче- 
ские высказывания разного типа. 

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком- 

муникативных универсальных учебных действий. 

 

Для мониторинга сформированности разных видов универсальных учебных действий 

используются диагностические задания (типовые задачи). Данный инструмент используется и 

разрабатывается педагогом в рамках учебного занятия в процессе работы над формированием 
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учебного действия, при организации текущего контроля предметного материала, в рамках 

итогового контроля по предмету или при организации комплексной работы на межпредметной 

основе. Типовая задача рассматривается с точки зрения педагогического инструментария. Ти- 

повая задача как психологический инструмент представляет собой модифицированные вари- 

анты авторских методик, проб, опросников и использоваться психологом в рамках психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учите- 

лем и психологом на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуще- 

ствление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление- 

понимание-применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидны- 

ми, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це- 

лом; 

-сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к реше- 

нию и выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт за- 

дачи, менять некоторые из её условий. 

Типовые задачи должны соответствовать планируемым образовательным результатам. 

                      

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных учебных 

действий  
(составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г. и носят рекомендательный характер) 

Оцениваемые УУД Вид 

диагностики 

Цель диагностики Возраст 

учащихся 

Диагностичес

кий 

инструментар

ий 

Личностные УУД 

Действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступле- 

нию в школу и 

школьной 

действительности; 

действия, уста- 

навливающие смысл 

учения 

Вводная Выявление сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его мотивации учения 

6,5 лет Методика 

«Беседа о 

школе» 

(модифициров

анный вариант 

Т. А. 

Нежновой, Д. 

Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

Те же  Промежуточная Выявление предпочтений занятий 

в коллективе и дома 

8 лет Тот же, измен. 

Вариант  

Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость позна- 

вательной 

деятельности для 

ребенка; 

коммуникативное 

Вводная Выявление развития 

познавательных интересов и 

инициативы школьника 

6,5 лет Проба на 

познавательну

ю инициативу 

«Незавершенн

ая сказка» 
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действие — умение 

задавать вопрос.  

Те же  Промежуточная Выявление динамики развития 

позн. Интересов 

7 лет  Тот же, 

другая сказка 

Те же  Итоговая 8 лет  Тот же, 

другая сказка 

Действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения 

Промежуточная Выявление сформированности Я-

концепции и самоотношения 

9 лет 

Повтор 10 

лет 

Методика 

«Кто Я?» 

(модификация 

методики М. 

Куна) 

Личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное действие 

оценивания своей 

учебной деятельности 

Итоговая Выявление рефлексивности 

самооценки школьников 

в учебной деятельности 

10,5-11 лет Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности 

Действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами 

обучающихся. 

Вводная определение уровня 

сформированности учебно-

познавательного интереса 

школьника 

7лет Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательно

го интереса 

(по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Те же  Промежуточная Выявление динамики 8 лет Та же  

Те же  Итоговая 10 лет Та же 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности 

для школьника. 

Промежуточная, 

итоговая 

Выявление мотивационных 

предпочтений школьни- 

ков в учебной деятельности 

8-10 лет Опросник 

мотивации 

Личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

вводная Выявление адекватности 

понимания учащимся при- 

чин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 лет Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспе

ха 

(Рефлексивная 

оценка — 

каузальная 

атрибуция 

неуспеха) 

Те же Итоговая То же 9-10 лет Та же, письм. 

Опрос 

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации: 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания — 

выделение морального 

содержания ситуации; 

учет нормы 

Промежуточная Выявление уровня усвоения 

нормы взаимопомощи 

7-8 лет Задание на 

оценку 

усвоения 

нормы 

взаимопомощи 



68  

взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных 

отношений. 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания, учет 

мотивов и намерений 

героев. 

Вводная Выявление ориентации на мотивы 

героев в решении 

моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации) 

6,5 -7 лет Задание на 

учет мотивов 

героев в 

решении 

моральной 

дилеммы 

(модифициров

анная задача 

Ж. Пиаже, 

2006) 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания, уровень 

моральной 

децентрации как 

координации 

нескольких норм.  

Вводная, 

итоговая 

Выявление уровня моральной 

децентрации как способности к 

координации (соотнесению) трех 

норм: справедливого 

распределения, ответственности, 

взаимопомощи на основе 

принципа компенсации 

7 лет 

10 лет 

Задание на 

выявление 

уровня 

моральной 

децентрации  

(Ж. Пиаже) 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания. 

Вводная, 

итоговая 

выявление усвоения нормы 

взаимопомощи в условиях 

моральной дилеммы  

7-10 лет Моральная 

дилемма 

(норма 

взаимопомощи 

в конфликте 

с личными 

интересами) 

Выделение 

морального 

содержания действий 

и ситуаций. 

Вводная, 

итоговая 

Выявление степени 

дифференциации конвенцио 

нальных и моральных норм 

7-10 лет Анкета 

«Оцени 

поступок» 

(дифференциа

ция 

конвенциональ

ных и 

моральных 

норм по Э. 

Туриелю в 

модификации 

Е.А. 

Кургановой, 

О.А. 

Карабановой, 

2004) 

Регулятивные УУД 

Умение 

принимать и 

сохранять задачу 

воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие  

  

Вводная Выявление развития 

регулятивных действий 

6.5 -7 лет Выкладывание 

узора из 

кубиков 

  

Регулятивное 

действие контроля. 

Промежуточная  Выявление уровня 

сформированности внимания и 

самоконтроля 

8-9 лет Проба на 

внимание 

(П.Я. 

Гальперин и 

С.Л. 

Кабыльницкая

) 

Определение уровня Промежуточная, Критериальная оценка 7-11лет Педагогически
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развития 

регулятивных 

действий 

итоговая е наблюдения  

прил. 1 

Познавательные УУД 
  

Логические 

универсальные 

действия 

Вводная Выявление сформированности 

логических действий 

установления взаимно-

однозначного соответствия и 

сохранения дискретного 

множества 

6,5-7 лет Построение 

числового 

эквивалента 

или взаимно-

однозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать 

план знаков и 

символов и 

предметный план 

Вводная выявление умения ребенка 

различать предметную и 

речевую действительность 

6,5 -7 лет Проба на 

определение 

количества 

слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-

символические 

действия — 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное действие 

контроля 

Вводная  выявление умения ребенка 

осуществлять кодирование с 

помощью символов 

6,5 -7 лет Методика 

«Кодирование

» 

(11 –й субтест 

теста Д. 

Векслера 

в версии А. Ю. 

Панасюка) 

Прием 

решения задач; 

логические действия 

Промежуточная, 

итоговая 

Выявление сформированности 

общего приема решения задач 

7-10 лет Диагностика 

универсальног

о действия 

общего приема 

решения задач 

(по А.Р. 

Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

Моделирование, 

познавательные 

логические и знаково-

символические 

действия 

Промежуточная определение умения ученика 

выделять тип задачи и 

способ ее решения. 

7-9 лет Методика 

«Нахождение 

схем к 

задачам» 

(по А.Н. 

Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 

действия 

Вводная Выявление уровня 

сформированности действий, 

направленных на учет позиции 

собеседника (партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и 

правая рука» 

Пиаже 

Коммуникативные 

действия 

Промежуточная, 

итоговая 

выявление сформированности 

действий, направленных на учет 

позиции собеседника (партнера) 

8-10 лет Методика 

«Кто прав?» 

(методика Г.А. 

Цукерман и 

др.) 

  

Коммуникативные 

действия 

Вводная выявление уровня 

сформированности действий по 

согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация). 

6,5 -7 лет Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. 

Цукерман) 

Коммуникативно-

речевые действия 

Промежуточная, 

итоговая 

выявление уровня 

сформированности действия по 

8-10 лет Задание 

«Дорога к 
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  передаче информации и 

отображению предметного 

содержания и условий 

деятельности 

дому» 

(модифициров

анный вариант 

методики 

«Архитектор-

строитель») 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

На современном этапе совершенствования образования остается актуальной проблема 

преемственности. Она возникает по следующим причинам: 

- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Готовность обучения детей в школе на уровне начального общего образования включает в 

себя физическую и психологическую составляющую. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига- 

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

тоспособности. 

Психологическая готовность к школе предполагает сформированность психологиче- 

ских способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сме- 
ной ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельно- 

сти, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

 

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее обеспечить 

плавный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, по- 

ставленные в настоящее время перед образованием. 

Единым подходом к реализации федерального государственного образовательного стан- 

дарта дошкольного образования и федерального государственного образовательного стандар- 

та начального общего образования является системно-деятельностный подход, который пред- 

полагает обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. Пре- 

емственность двух уровней образования может рассматривается и реализовываться в рамках 

двух основных направлений: 

- преемственность в реализации образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- преемственность в организации образовательного процесса. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ори- 

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. На ступени начального общего образования данное умение обеспечивается 

формированием системы универсальных учебных действий, сформулированных в основной 
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образовательной программе, и заданностью требований к планируемым результатам обучения 

в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. 
 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детст- 
ва 

УУД на этапе освоения 
ООП НОО 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятель- 

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общение, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и пр. 
 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

Личностные УУД 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старает- 

ся разрешать конфликты. 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместны играх. 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего в игре ребенок владе- 

ет формами и видами игры, различает условную и реальную си- 

туацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор- 

мам. 

Регулятивные УУД 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра- 

жать свои мысли и желания, может использовать речь для выра- 

жения своих мыслей, чувств, желаний, построения речевого вы- 
сказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы- 

нослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль- 

ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может со- 

блюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Регулятивные УУД 

 
 

Регулятивные УУД 

Личностные УУД 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям приро- 

ды и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социаль- 

ном мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из облас- 

ти живой и неживой природы, естествознания, математики, исто- 

рии и т.п., ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения вразличных видах деятельности. 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Общие положения 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной          

про граммы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной              

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

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 содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 
 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов и программ курсов 

внеурочной деятельности, реализуемых в ОО 
 

п/п Наименование программы учебного предмета, курса Класс 

1 Русский язык 1 – 4 

2 Литературное чтение 1 – 4 

3 Родной язык (русский) 2 - 4 

4 Иностранный язык (английский) 2 – 4 

5 Математика 1 – 4 

6 Окружающий мир 1 – 4 

7 Изобразительное искусство 1 – 4 

8 Музыка 1 – 4 

9 Технология 1 – 4 

10 Физическая культура 1 – 4 

10 ОРКСЭ  4 

11 Математика и конструирование 1-3 

   

   

 

п/п Наименование программы курса внеурочной деятельности Класс 

1 Разговоры о важном 1-4 

2 Функциональная грамотность 1 -4 

3 Азбука дорожного движения 1, 3 

4 Школа вежливых наук 1,3 

5 Страна этикета 1,3 

6 Поиграй-ка 2,4 

7 Будем здоровы 2,4 

   

  2, 4 
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Основное содержание учебных предметов 

 
Данный раздел представлен в рабочих программах педагогов 

 

2.2. Рабочая программа воспитания 
 
 

 

                 Данный раздел представлен отдельным документом . Ссылка на сайте школы:  

                              http://ist-sch.ucoz.ru/programma_vospitanija_2022-2023.pdf 

 
 

Календарный план воспитательной работы  

http://ist-sch.ucoz.ru/kalendarnyj_plan_vr_v_nachalnoj_shkole.pdf 

 
 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз- 

ни должна обеспечивать: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологи- 

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей сре- 

ды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо- 

ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культу- 

рой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алко- 

голя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро- 

сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигие- 

ны; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме- 

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социаль- 

ного здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных состав- 

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достиже- 

нию планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо- 

http://ist-sch.ucoz.ru/programma_vospitanija_2022-2023.pdf
http://ist-sch.ucoz.ru/kalendarnyj_plan_vr_v_nachalnoj_shkole.pdf
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гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо- 

ровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные забо- 

левания, переутомление и т. п.), о существовании и причин возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу- 

ре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отды- 

ха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во- 

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Планируемые образовательные результаты в рамках данной программы следует рас- 

сматривать в нескольких аспектах: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника начальной школы 

должна быть сформирована установка на экологически грамотное поведение, здоровый образ 

жизни и предоставлена возможность реализации этой установки в реальном поведении и по- 

ступках. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти- 

пами действий, направленных на организацию природоохранной деятельности, работы по 

здоровьесбережению и получат возможность самостоятельно адекватно оценивать правиль- 

ность выполнения этих действий, вносить необходимые коррективы. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри- 

нимать и анализировать информацию по проблемам экологии, организации здорового образа 

жизни и получат возможность находить информацию с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотруд- 

ничество и кооперацию с учителем, сверстниками, родителями. 

В результате реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни при получении начального общего образования должно обеспе- 

чиваться достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологи- 

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим на- 

правлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова- 

тельной организации; 

– организация внеурочной деятельности обучающихся; 

– организация физкультурно-оздоровительной работы 

– реализация дополнительных образовательных курсов 

– организация работы с родителями (законными представителями). 
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Модель организации работы образовательной организации 

по реализации программы 

 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Этапы Содержание 

1 этап - анализ со- 

стояния и планирова- 

ние работы образова- 
тельной организации. 

– Организация режима дня детей, их нагрузки, питания, физ- 

культурно-оздоровительной работы, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

– организация проводимой и необходимой для реализации про- 

граммы просветительской работы образовательной организации с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

- выделение приоритетов в работе с учётом результатов прове- 

дённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

при получении начального общего образования. 

2 этап - организация 

просветительской, 

учебно-воспитательной 

и методической рабо- 

ты. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

– организация дополнительных образовательных курсов, кото- 

рые направлены на формирование экологической культуры обучаю- 

щихся; 

– организация лекций, бесед по проблемам экологического про- 

свещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профи- 

лактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, 

праздников и других активных мероприятий. 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специали- 

стами и родителями (законными представителями): 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме; 

–   привлечение педагогов, медицинских работников, психологов 

и родителей (законных представителей) к совместной работе по про- 

ведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спор- 

тивных соревнований. 

 

План работы по формированию экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 
Направления 

деятельности 

Класс Виды 

деятельности 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная) 

Формы работы 

Экологическая безопасность, 

здоровьесберегающая среда 

1-4 Внеурочная 

 

Внеурочная, 

внеклассная 

Классные часы  о ЗОЖ, 

профилактике вредных привычек, 

беседа учащихся с медицинским 

работником 

Внеурочная деятельность 

обучающихся 

1-4 Кружок Азбука дорожного движения 

Физкультурнооздоровительная 

работа 

1-4 Урочная, 

внеурочная, 

внешкольная 

Уроки физической культуры, кросс, 

лыжная прогулка, соревнования, 

спортивные игры, физкультминутки 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

1-4 Внешколная Лекции и беседы на родительском 

собрании 
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 Трудности адаптационного периода 

первоклассников. 

Режим дня 

Рекомендации родителям о 

преодолении трудностей в 

обучении, помощь в учебе часто 

болеющим детям 
 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции проводится систематический монито- 

ринг, который включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здо- 

ровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе до- 

рожно-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Инструментарий мониторинга: 

- анкетирование (проводит классный руководитель); 

- анализ данных по сезонной заболеваемости, по группам здоровья (проводит классный 

руководитель); 

-оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); 

- оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня      

тревожно сти (проводит классный руководитель, обрабатывает психолог ); 

- по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом 

учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательной деятельности 

контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований (администрация школы). 

 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы на- 

чального общего образования. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя- 

ми здоровья, детей «группы риска», обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по- 

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья, «группы риска» с учетом особенно- 

стей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре- 

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной, 

«группы риска» образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
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особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

детей «группы риска» посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен- 

ными возможностями здоровья; 

- своевременное выявление одаренных детей и детей «группы риска»; 

- для одаренных детей и «группы риска», а также при появлении в Быстрицкой основной 

школе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, определить для 

них особые образовательные потребности; 

- при появлении в школе детей с нарушениями определить для них особенности органи- 

зации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями, струк- 

турой нарушения и степенью его выраженности; 

- для детей «группы риска», при появлении в школе детей с ОВЗ осуществлять индивиду- 

ально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с учетом особенно- 

стей психического и (или) физического развития, 

- при появлении в школе детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психиче- 

ском развитии разработать и реализовать индивидуальные учебные планы, организовать ин- 

дивидуальные и (или) групповыех занятия для детей; 

- при появлении в Истобенской основной школе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов реализовать систему мероприятий по социальной адаптации де- 

тей; 

- оказать родителям (законным представителям) детей с нарушениями консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Программа коррекционной работы сформирована на следующих принципах: 

- соблюдение интересов ребенка; 

- системность; 

-непрерывность; 

-вариативность; 

-рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих пробле- 

мы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности про- 

водится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен за- 

даниями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей- 

ствовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждо- 

му ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1-3 классов в конце 
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каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1-3 классов представлен материал, направленный на формирование уме- 

ний планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при реше- 

нии текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успеш- 

ного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематиче- 

ский и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется уме- 

ние учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих однокласс- 

ников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятель- 

ности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструк- 

тивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помо- 

гает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исхо- 

дя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1-3кл.) планы изготовле-

ния изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каж- 

дому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- 

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Зада- 

ния этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС 

на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сде- 

лать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, про- 

читав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопро- 

са:   «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается 

над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 

может найти проверочное слово и  т.п. 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность фор- 

мировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмыс- 

ление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окру- 

жающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ори- 

ентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, лите- ратуры. 

Курсы «Изобразительное искусство», «Музыка» знакомят школьника с миром пре- 

красного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного пра- 

вильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навы- 



79  

ков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении 

Для сопровождения школьников, имеющих проблемы в обучении или находящихся в 

трудной жизненной ситуации в школе создан консилиум педагогического сопровождения, в 

который могут привлекаться специалисты психологи, логопед, медицинские работники, спе- 

циалисты учреждений социальной защиты и системы профилактики. 

 

 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках «Школы России» системе заданий творческого и поискового ха- 

рактера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способно- 

стей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языко- 

вой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб- 

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предмет- 

ных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1-3 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, пред- 

лагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геомет- 
рических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол- 

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре- 

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поиско- 

вого характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб- 

ными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
 

1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных кор- 

рекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потреб- 

ностей детей «группы риска», их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Для детей, стоящих на учете в КДН и ЗП составляются на полугодие индивидуальные 
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программы реабилитации, на семьи, стоящие на учете также состовляются подобные планы. 

 

2.Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями при появлении их в школе в условиях образовательной деятельности. 

 

Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося 

Направление 

изучения 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское 

(указать сроки) 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение ме- 

дицинской документации: история 

развития ребенка 

Физическое состояние учащегося; из- 

менения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений (ско- 

Медицинский работник, педагог. 

Наблюдения во время занятий, 

на переменах, во время игр и 

т. д. (педагог). 

 ванность, расторможенность, парали- 

чи, парезы, стереотипные и навязчи- 

вые движения); утомляемость; состоя- 
ние анализаторов. 

 

Психолого– 

логопедическое 

(1 месяц) 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, оп- 

ределение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переклю- 

чаемость с одного вида деятельности 

на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитив- 

ное, логическое); абстрактное, рече- 

вое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, мотор- 

ная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные осо- 
бенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на за- 

нятиях и во внеурочное время, 

психологическое обследование. 

(учитель). Беседы с ребенком, с 

родителями. Наблюдения за ре- 

чью ребенка на занятиях и в 

сво- бодное время. 
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Социально– 
педагогическое (2 

месяца) 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самокон- 

троль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: при- 

лежание, отношение к отметке, похва- 

ле или порицанию учителя, воспита- 

теля. 

Эмоционально-волевая сфера: преоб- 

ладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, про- 

явления негативизма. 

Особенности личности: интересы, по- 

требности, идеалы, убеждения; нали- 

чие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в об- 

ществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в по- 

ведении: гиперактивность, замкну- 

тость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притя- 

заний и самооценка 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика Посе- 

щение семьи ребенка 

Анкетиро- вание по выявлению 

школьных трудностей Беседа с 

родителями и учителями – 

предметниками. Наблюдение 

за ребенком в раз- личных 

видах деятельности (учитель). 

. 

 

Мониторинг динамики развития детей проводится два раза в год (начало, окончание 

учебного года). Результаты мониторинга обсуждаются в рамках заседания психолого-медико- 

педагогического консилиума (ПМПк) и являются основанием для внесения корректировок в 

перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий. 

 

3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей «группы риска» 

а) специальные методический инструментарий, способствующий эффективному обуче- 

нию и воспитанию детей; 

б) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

В Истобенской основной школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная 

работа с обучающимися. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и эмоциональ- 

но-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития со- 

хранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в раз- 

витии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуля- 

ции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие комму- 

никативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

- принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач; 

-принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностиче- 
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ского обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сде- 

лать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекцион- 

ную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и пе- 

реживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно- 

развивающую работу. 

- деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприя- 

тий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, в урочной, внеуроч- 

ной деятельности. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали- 

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от- 

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

- информационный банк данных детей «группы риска»; 
- пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также про- 

грамм внеурочной деятельности для детей с нарушениями (при появлении в школе указанных 

выше детей); 

- информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и 

приемов обучения детей «группы риска»; 

- контроль занятости детей «группы риска» во внеурочное время; 

- система мониторинга успешности освоения детьми «группы риска» основной образова- 

тельной программы начального общего образования; 

- модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по со- 

циальной адаптации детей «группы риска», по сохранению физического и психического здо- 

ровья; 

- расширение участия детей «группы риска» в муниципальных, региональных, всероссий- 

ских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
В соответствии с ФГОС организационный раздел определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы 

реализации Программы. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего 

образования;  календарный учебный график; план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации Программы. 
 

3.1 Учебный план начального общего образования 

 
Учебный план Истобенской основной школы – нормативно-правовой 

документ, опреде ляющий общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план Истобенской основной школы ориентирован на 

следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ: 

начального общего образования – 4 года. Продолжительность учебного 

года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 4 классах –34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут, для 2 - 4 классов – 40 

минут. 

Образовательное учреждение работает в режиме 5 – дневной 

учебной недели. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся 1 - 4 соответствует 

предельно допустимой ау- диторной нагрузке при 5-дневной рабочей 

неделе. 

Учебный план  2-4 классов составлен на основе федерального государственного 

образовательного  

 стандарта начального общего образования, утвержденного  приказом Министерства 

образования 

 и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в 

 действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

 общего образования», примерной основной образовательной программой начального  

 общего образования.   

Учебный план 2-4 классов, реализующий основную образовательную программу 

начального 

 общего образования, фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав  

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания  

образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой  

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает 

 достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного 

 общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через 7 предметных областей. 
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      Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: 

- «Русский язык» ориентирован на формирование первоначальных представлений о  

русском  

языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

 разных национальностей в России и за рубежом. На изучение предмета в 1 -4  классах 

отводится по 4 часов в            неделю. 

              - «Литературное чтение» предусматривает развитие диалогической и  

монологической устной и  

                письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей творческой деятельности. На изучение предмета в 1-4 классах отводится по 4 

часа в неделю. 

      Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: 

- Родной язык  (русский) изучается во 2,3,4 классах по 1 часу 

      Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом: 

«Иностранный язык (английский)» изучается во 2-4 классах по 2 часа в неделю.  Целью 

изучения  является формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка. 

     Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который предполагает развитие математической речи; логического и 

алгоритмического мышления, воображения. 

     Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир», который является интегрированным и состоит из модулей 

естественнонаучной и социально-гуманитарной направленности, а также включает изучение 

основ безопасности жизнедеятельности. На преподавание предмета отводится         2 часа в 

неделю. 

     Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Основными 

задачами являются воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Предмет изучается в 4 классе в объеме 1 час в неделю. Учебный 

предмет представлен модулем «Основы православной культуры» (по выбору родителей 

(законных представителей). 

     Предметная область «Искусство» представлена следующими учебными  предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые направлены на развитие способностей 

к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. На изучение этих предметов отводится по 1 часу в неделю. 

     Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

предусматривает формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. На 

изучение предмета отводится 1 час в неделю. 

    Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», который ориентирован на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В нее входят  

учебные курсы «Математика и конструирование» в 1-3 классах по 1 часу. 
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Начальное общее образование 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Общее                                 

количество 

часов Классы 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 12 

Литературное чтение  4 4 4 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык  1 1 1 3 

Литературное чтение на 

родном языке 

 - - -  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 12 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура  2 2 2 6 

Итого  22 22 23 67 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование 

 1 1 - 3 

Максимально допустимая  недельная нагрузка  23 23 23 70 

 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, позволяющих установить 

соответствие индивидуальных образовательных достижений учащихся                 планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования на 

момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Истобенской основной школе  http://ist-sch.ucoz.ru/index/dokumenty/0-11 
 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

http://ist-sch.ucoz.ru/index/dokumenty/0-11
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ребёнка в образовательной организа- 

ции, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и по- требностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятель- ность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духов- но-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемле- мой частью образовательной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных во вне- урочной деятельности, 

могут осуществляеться в таких формах как художественные

, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных   отношений. 
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План внеурочной деятельности 

 
 

Направления 

деятельности 

Название 

программы 

Формы Педагог Кол-во 

часов 

спортивно-

оздоровительное 
«Будем здоровы!» 

«Поиграй-ка» 

Спортивная секция Жолобова И.Л. 

Целищева О.В. 

Чернобахтова 

М.В. 

1 

духовно-

нравственное 
«Разговоры о 

важном» 

 Чернобахтова 

М.В., Жолобова 

И.Л., Целищева 

О.В. 

1 

социальное «Азбука дорожной 

безопасности» 

Кружок Жолобова И.Л. 

Целищева О.В. 

1 

«Школа добрых 

дел» 

Кружок Чернобахтова 

М.В. 

1 

общеинтеллект

уальное 
«Функциональная 

грамотность» 

Кружок Чернобахтова 

М.В., Жолобова 

И.Л., Целищева 

О.В. 

1 

общекультурное «Школа вежливых 

наук» 

Кружок Жолобова И.Л. 

Целищева О.В. 

1 

«Страна этикета» Кружок Чернобахтова 

М.В. 

1 

 

 

3.3.Календарный учебный график 

 

 

 

               Начало учебного года – 1 сентября 2022г., окончание – 31 мая 2023г. 

               Начало учебных занятий – 8-10. 

               Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

              Продолжительность учебного года и каникул:  

              1 класс – 33 недели, 2-9 классы – 34 недели (без учета экзаменационного периода). 

              Учебный год делится на три учебных триместра. Каждый триместр состоит из двух 

             долей продолжительностью 5-7 учебных недель. Продолжительность каникул в течение 

             учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

 Триместр Количество 

учебных недель 

(дней) 

Каникулы 
Количество 

дней 

1 

01.09.2022 - 09.10.2022 

 
6 (28) 10.10.2022-16.10.2022 7 

17.10.2022 - 20.11.2022 

1октября – занятия по 

расписанию понедельника 

12 ноября – занятия по 

расписанию вторника 

5  (26) 21.11.2022-27.11.2022 7 

     

2 

28.11.2022 - 30.12.2022 

24 декабря – занятия по 

расписанию среды 

 

5 (26) 01.01.2023-08.01.2023 8 
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09.01.2023-19.02.2023 

11 февраля – занятия по 

расписанию пятницы 

6 (30) 20.02.2023-26.02.2023 7 

     

3 

27.02.2023-09.04.2023 

1 апреля – занятия по 

расписанию понедельника 

6    (30) 10.04.2023 - 16.04.2023 7 

17.04.2023-31.05.2023 6   (30) 01.06.2021-31.08.2021 92 

  34 (170)  36+92 

          Продолжительность уроков 

              1класс – 1 триместр: 3 урока по 35 минут, 2 и 3 триместры – 4 урока по 35 минут, 

        2-9  классы – 40 минут. 

 

           Продолжительность уроков и перемен 

        1 урок – 8-10 – 8-50                                1 перемена – 10 минут 

        2 урок – 9-00 – 09-40                              2 перемена – 10 минут 

         3 урок – 09-50 – 10-30                            3 перемена – 20 минут 

         4 урок – 10-50 – 11-30                            4 перемена – 20 минут 

        5 урок – 11-50 – 12-30                            5 перемена – 10 минут 

        6 урок – 12-40 – 13-20                            6 перемена – 10 минут 

        7 урок – 13-30 – 14-10                            7 перемена – 10 минут 

         8 урок -  14-20 – 15-00 

 

            Аттестация учащихся 

          1 класс не аттестуется в течение года. 2-9 классы аттестуются три раза в год 

          по        окончании триместров и учебного года. 

          Формами промежуточной аттестации являются контрольные и проверочные работы  

           или  тестирование в начале учебного года, в конце триместра и в конце учебного года. 

 

            Внеклассная работа 

            Кружки и секции по расписанию, утвержденному директором школы. 

 

           Организационно-педагогические мероприятия 

                  Педагогические советы, совещания при директоре – согласно плану  

          учебно-   воспитательной работы 

         Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год согласно плану 

             учебно-воспитательной работы 

              Классные родительские собрания – 4 раза в год согласно плану 

            классного руководителя. 
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3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

 
Истобенская основная школа создает и поддерживает комфортную развивающую образо- 

вательную среду, адекватную задачам достижения личностного, социального, познавательно- 

го (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. Усло- 

вия реализации ООП НОО представляют собой систему кадровых; психолого-педагогических; 

финансовых; материально-технических; учебно-методического, информационного обеспече- 

ния; механизмы достижения целевых ориентиров; а также контроль за состоянием системы 

условий. Реализация данных условий обеспечивает возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– выявления и развития способностей, обучающихся через (систему клубов, секций, сту- 

дий и кружков) организацию общественно-полезной деятельности с использованием возмож- 

ности организаций дополнительного образования; 

– работы с одарёнными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова- 

ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ- 

ников и общественности в разработке основной образовательной программы начального об- 

щего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной об- 

разовательной программы в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (закон- 

ных представителей); 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных техноло- 

гий деятельностного типа; 

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра- 

ботников; 

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной соци- 

альной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

– обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соот- 

ветствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (закон- 

ных представителей); 

– эффективного управления с использованием информационно-коммуникационных тех- 

нологий, а также современных механизмов финансирования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание ком- 

фортной развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привле- 

кательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, ду- 

ховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
 

Кадровые условия реализации ООП НОО (Приложение 1) 
 

Укомплектованность Истобенской основной школы квалифицированными педагогиче- 

скими, руководящими работниками составляет - 100%. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей ООП 

НОО, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности, а также квалификационной категории. Непрерывность про- 

фессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением дополни- 

тельных образовательных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

В Истобенской основной школе создана система методической работы, обеспечивающая 



90  

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Формы обмена опытом: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в раз- 

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инст- 

рукций, рекомендаций, резолюций и т.  д.). 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации и методической деятельности 

членов педагогического коллектива — профессиональная готовность работников обра- 

зования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со- 

временного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова- 

тельной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо- 

димыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального обще- 

го образования обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основ- 

ного общего образования; 

 возможность исполнения требований стандарта начального общего образования; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая вне- 

урочную деятельность. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ос- 

новной образовательной программы начального общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обяза- 

тельств на основе муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образо- 

вательных услуг в соответствии с требованиями стандарта. 

Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных 

услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образова- 

тельными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета 

соответствующего уровня. 

Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг осуществ- 

ляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органами исполни- 

тельной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на 

срок 1 год. 

Школа на занимается приносящей доход деятельностью. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюд- 

жета: 

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда произ- 
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водится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) педагогического 

работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги 

на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, численности обучающихся в 

классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного количества учебных часов 

(часы аудиторной занятости) по учебному плану к стандартной стоимости бюджетной обра- 

зовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие надбавки: 

 расходы на приобретение учебной и методической литературы – 25000 руб; 

 расходы на повышение квалификации педагогических работников – 4000 руб; 

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) – 54800 руб. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про- 

граммы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных стандартом требований к резуль- 

татам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабже- 

нию, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитек- 

турным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

 санитарно-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, учительской, обору- 

дование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

 помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 

необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 
учреждений; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим сани- 

тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуще- 

ствляющих образовательную деятельность, предъявляемым: 

– к участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– к зданию Истобенской основной школы, (типовое трехэтажное кирпичное здание общей 

площадью 1975м2, 10 кабинетов, столовая, библиотека, спортивный зал, освещенность и 

воздушно-тепловой режим обеспечивают комфортность проведения занятий); 

– помещениям для питания обучающихся (столовая на 80 мест), а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания в виде горячих завтраков; 

– спортивному залу( площадь 170 кв.м.) 

- к кабинетам начальных классов (начальная школа имеет 2 учебных кабинета); 

- к административным и иным помещениям, 

-к гардеробу, санузлам. 

Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в соот- 

ветствии с требованиями СанПиН (стеллажами с раздаточным учебным материалом, находя- 

щимся в свободном доступе для детей; учебными книгами и лабораторным оборудованием, 

центральной доской с возможностью проецирования на доску со стационарного или мобиль- 

ного компьютеров). 
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Информационно – образовательные условия реализации ООП НОО 

 

Истобенская основная школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой, 

также имеет доступ к печатным и цифровым образовательным ресурсам (ЦОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять сле- 

дующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП НОО; 

- контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовмести- 

мой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга успеваемости, воспитанности и здоровья учащихся; 

- взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с дру- 

гими образовательными учреждениями, организациями. 

 
 

Соответствие информационно-образовательной среды реализации ООП НОО требо- 

ваниям ФГОС НОО 

 

№ п/п Средства 

I Технические средства: мультимедийный проектор и экран; 

 

 

 
II 

Программные инструменты: операционные системы; орфографический коррек- 

тор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для об- 

работки векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; ГИС; редактор интернет-сайтов; редактор для совмест- 

ного удалённого редактирования сообщений. 

 

 
III 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки (разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной органи- 

зации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

 

 
IV 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде (размещают- 

ся домашние задания текстовая формулировка творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, ор- 

ганов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (муль- 

тимедиаколлекция) 

 
V 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (Перечень учебников для реализа- 

ции учебного плана на 2022/23 учебный год для начальной школы           

(Приложение 2) 
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VI 

Компоненты на CD и DVD электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцевой Технология 1- 4 классы 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой Литературное чтение 3-4 классы 

Электронное приложение к учебнику В.Г. Горецкого Азбука,1 класс 

Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной Обучение грамоте, 1 класс. 

Электронное приложение к учебнику М.И.Моро Математика 1-4 классы 

Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной Русский язык 1-4 классы 

Электронное приложение к учебнику А. Кураев Основы православной культуры 

Электронное приложение к учебнику А. Кураев Основы светской этики 

Spotlight 2. Аудиокурс к УМК для 2 -4 классов 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Истобенская основная школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам ООП НОО. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определена исходя из расчета: не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного пред- мета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету 

учебного плана ООП НОО. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания. 

Комплектование библиотечного фонда - 100%. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм- 

мы обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образова- 

ния и начального общего образования; 

2) учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

4) вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю- 

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, вы- 

явление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления). К основным направлениям 

психолого-педагогического сопровождения относится: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно- 

шению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического раз- 

вития обучающихся 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни- 

ков;  
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

5) диверсификацию уровней психолого-педагогического  сопровождения  (индивидуаль- 
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ный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

6) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо- 

вательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная рабо- 

та, развивающая работа, просвещение, экспертиза). Основными формами психоло- го-

педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, проводит- 

ся на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо- 

логом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организа- 

ции; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой сис- 

темы условий реализации ООП НОО 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 
Сроки реализа- ции 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Корректировка ООП НОО Ежегодно 

Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляю- 

щей образовательную деятельность 

Ежегодно 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образователь- 

ной деятельности в соответствии со 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов, уста- 

навливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образователь- 

ной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной дея- 

тельности 

Ежегодно 

II. Финансовое

 обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Определение объёма расходов, необхо- 

димых для реализации ООП НОО и дос- 

тижения планируемых результатов 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесе- 

ние изменений в них), регламентирую- 

щих установление заработной платы ра- 

ботников образовательной организации в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирова- 

ния 

Ежегодно по ме- ре 

необходимо- сти в 

соответст- вии 

нормативных 

документов 

Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере необхо- 

димости 

III. Организационное 

обеспе чение 

реализации ФГОС НОО 

Обеспечение координации взаимодейст- 

вия участников образовательных отноше- 

ний по организации реализации ФГОС 

НОО 

По мере необхо- 

димости 
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Разработка и реализация моделей взаимо- 

действия общеобразовательных органи- 

заций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организа- 

цию внеурочной деятельности 

По мере необхо- 

димости 

Реализация системы мониторинга образо- 

вательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов части 

учебного плана, формируемой участника- 

ми образовательных отношений, и вне- 

урочной деятельности 

Ежегодно 

 Привлечение органов государствен- но-

общественного управления образова- 

тельной организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

По мере необх- димости 

IV. Кадровое

 обес

печение реализации 

ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения реализа- 

ции ФГОС НОО 

Ежегодно 

Корректировка плана- 

графика повышения квалификации педа- 

гогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

реализацией ФГОС НОО 

Ежегодно 

Корректировка плана методической (на- 

учно-методической) работы (внутришко- 

льного повышения квалификации) с ори- 

ентацией на проблемы реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

V. Информационное

 

обесп- чение 

реализации ФГОС 

НОО 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материа- 

лов о реализации ФГОС НОО 

В течение года 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

НОО 

В течение года 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в содержа- 

ние ООП 

В течение года 

Обеспечение публичной отчётности обра- 

зовательной организации о ходе и резуль- 

татах реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

VI.Материально-

техническое 

обеспечение

 реа

лизации ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обес- 

печения реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материаль- но-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 
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Обеспечение соответствия санитар- но-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО (устранение предписаний) 

Ежегодно (при 

наличии средств) 

Обеспечение соответствия условий реа- 

лизации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образо- 

вательной организации (устранение 

предписаний) 

Ежегодно (при 

наличии средств) 

 Обеспечение соответствия информацион- 

нообразовательной среды требованиям 

ФГОС НОО 

-организация локальной школьной сети 

(2023); 

 

Ежегодно (при 

наличии средств) 

Обеспечение укомплектованности биб- 

лиотечно-информационного центра пе- 

чатными и электронными образователь- 

ными ресурсами 

- учебники для 1-4 классов в 2023 (об- 

новление фонда) 

 

Ежегодно (при 

наличии средств) 

Наличие доступа образовательной орга- 

низации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в феде- 

ральных, региональных и иных базах 

данных 

В течение года 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений 

к информационным образовательным ре- 

сурсам в Интернете 

В течение года 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора инфор- 

мации 

Сроки про- 

ведения 

Кадровые условия 

реализации ООП 
НОО 

Проверка укомплектованности 

ОО педагогическими, руково- 
дящими и иными работниками 

Изучение документации 
Июль- ав- 

густ 

 Установление соответствия Управленческий аудит,  

 уровня квалификации педагоги- собеседование  

 ческих и иных работников ОО 

требованиям Единого квалифи- 
кационного справочника долж- 

 
При приеме 
на работу 

 ностей руководителей, специа-   

 листов и служащих   

 Проверка обеспеченности не- Изучение документации  

 прерывности профессионально- (наличие документов  

 го развития педагогических ра- государственного об-  

 ботников ОО разца о прохождении В течение 
  профессиональной пе- года 
  реподготовки или по-  

  вышения квалифика-  
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  ции)  

 Проверка степени освоения пе- Собеседование  

 дагогами образовательной про- 
граммы повышения квалифика- 

  

В течение 

Психолого- 

педагогические 

ции (знание материалов ФГОС 

НОО) 

 года 

условия реализа- 

ции ООП НОО 

   

Оценка достижения обучаю- 

щимися планируемых результа- 

тов: личностных, метапредмет- 

ных, предметных 

Анализ выполнения 

комплексной, кон- 

трольной работы 

 

В течение 

года 

 Проверка условий финансиро- 

вания реализации ООП НОО 

Информация для 

личного доклада 

пуб- 
По итогам 

года 

 Проверка обеспечения реализа- Информация о финан-  

 ции обязательной части ООП сировании  

Финансовые усло- 

вия реализации 

ООП НОО 

НОО и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в не- 

 
В течение 

года 

 делю   

 Проверка по привлечению до- Информация для пуб-  

 полнительных финансовых 

средств 

личного доклада  В течение 

года 

 Проверка соблюдения: санитар- Информация для подго-  

 но-гигиенических норм; сани- товки ОО к приемке  

 тарно-бытовых условий; соци-   

 

 
Материально- 

технические усло- 

вия реализации 

ООП НОО 

ально-бытовых условий; по- 
жарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; свое- 

временных сроков и необходи- 

мых объемов текущего и капи- 

тального ремонта 

 
В течение 

года 

Проверка наличия доступа обу- Анализ  

 чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объ- 

  

В течение 

ектам инфраструктуры образо-  года 

вательной организации   

 Проверка наличия учебников, Анализ  

 учебно-методических и дидак-   

 тических материалов, нагляд-  В течение 

 

Информационно- 
ных пособий и др., необходи- 
мых для реализации ФГОС 

 года 

методические ус- 

ловия реализации 

ООП НОО 

НОО   

Проверка обеспеченности дос- 
тупа для всех участников обра- 

зовательной деятельности к ин- 

Анализ  

В течение 
 формации, связанной с реализа-  года 

 цией ООП НОО   
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 Проверка обеспеченности дос- 

тупа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электрон- 

ным образовательным ресур- 

сам, размещенным в федераль- 

ных и региональных базах дан- 
ных ЭОР 

Анализ  

 

В течение 

года 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с электрон- 

ными приложениями, являю- 

щимися их составной частью, 

учебно-методической литерату- 

рой и материалами по всем 
учебным предметам  ООП НОО 

Анализ  

 
В течение 

года 

Обеспечение фондом дополни- 

тельной литературы, включаю- 

щим детскую художественную 

и научно-популярную литера- 

туру, справочно- 

библиографические и периоди- 

ческие издания, сопровождаю- 

щие реализацию основной об- 

разовательной программы на- 

чального общего образования 

Анализ  

 

 

В течение 

года 
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                                                                                             Приложение 1.                             

 

 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО  

 

№ 

п/п 

Кадровое 

обеспечение 

Количес

тво 

Образование Уровень 

квалификаци

и 

Повышение 

квалификации 

1 Учитель начальных 

классов 

1 Высшее СЗД 

 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО в 

работе учителя 

1 Высшее СЗД Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО в 

работе учителя 

2 Администрация 1 Высшее СЗД  

3 Учитель 

иностранного языка 

1 Высшее СЗД  

4 Учитель 

физической 

культуры 

1 Высшее СЗД Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО в 

работе учителя 

5 Учитель музыки, 

технологии, ИЗО, 

ОРКСЭ 

1 Высшее СЗД ОРКСЭ  

6 Библиотекарь 1 Высшее - - 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Приложение 2. 

 

 

Список учебников,  

используемых в образовательном процессе Истобенской основной школы  

для обучающихся 1-4 классов  

на 2022/2023 учебный год 
Учебные 

предметы 

Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания 

1 класс 

Русский язык Азбука Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А.. 

Просвещение, 2018 

Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

 

Просвещение, 2018 

Русский родной 

язык 

Русский родной язык Александрова О.М. Просвещение, 2021 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на 

родном языке 

Александрова О.М. Просвещение, 2021 

Математика Математика Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Просвещение, 2018 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение, 2018 
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Музыка Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

Просвещение, 2019 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Неменская Л.А./под 

ред.Неменского Б.М. 

Просвещение, 2019 

Технология Технология Роговцева Н.И. Просвещение, 2018 

Физическая 

культура 

Физическая культура Лях В.И. Просвещение, 2018 

2 класс 

Русский язык Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Просвещение, 

2019 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

 

Просвещение, 

2096 

Русский родной 

язык 

Русский родной язык Александрова О.М. Просвещение, 2021 

Иностранный 

язык 

Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева В.И., 

Баранова К.М. 

Дрофа,2015 

Математика Математика Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

Просвещение, 

2020 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение, 

2017 

Музыка Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

 

Просвещение, 

2018 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Неменская Л.А./ 

под ред. Неменского 

Б.М. 

 

Просвещение, 

2086 

Технология Технология Роговцева Н.И. 

 
Просвещение, 

2017 

Физическая 

культура 

Физическая культура Лях В.И. Просвещение, 

2018 

3 класс 

Русский язык Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Просвещение, 

2096 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

 

Просвещение, 

2096 

Русский родной 

язык 

Русский родной язык Александрова О.М. Просвещение, 

2021 

Иностранный 

язык 

Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева В.И., 

Баранова К.М. 

Дрофа,2020 

Математика Математика Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Просвещение, 

2018 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение, 

2019 

Музыка Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

 

Просвещение, 

209 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Горяева Н.А./ 

под ред. Неменского 

Б.М. 

 

Просвещение, 

2019 

Технология Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Просвещение, 

2019 

Физическая Физическая культура Лях В.И. Просвещение, 



101  

культура 2019 

4 класс 

Русский язык Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Просвещение, 

2019 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

 

Просвещение, 

2019 

Иностранный 

язык 

Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева В.И., 

Баранова К.М. 

Дрофа,2020 

Математика Математика Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Просвещение, 

2019 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение, 

2019 

Музыка Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

 

Просвещение, 

2019 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Горяева Н.А./ 

под ред. Неменского 

Б.М. 

 

Просвещение, 

2019 

Технология Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Просвещение, 

2018 

Физическая 

культура 

Физическая культура Лях В.И. Просвещение, 

2018 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение, 

2018 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

православной культуры 

Кураев А.В. Просвещение, 

2017 
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