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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова- 

ния, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

«Об утверждении федерального государственного стандарта начального об- 

щего образования» и рассчитана на 2022-2026 гг. 

Программа начального общего образования является основным доку- 

ментом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте пра- 

вильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

Целями реализации программы начального общего образования являют- 

ся:  

 Обеспечение успешной реализации конституционного права каж- 

дого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получе- 

ние качественного образования, включающего обучение, развитие 

и воспитание каждого обучающегося 

 Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отра- 

жённых в обновленном ФГОС НОО. 

 Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремле- 

ния к самореализации; отражение в программе начального общего 

образования деятельности педагогического коллектива по созда- 

нию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, 

успешных обучающихся или для детей социальных групп, нужда- 

ющихся в особом внимании и поддержке педагогов 

 Возможность для коллектива образовательной организации про- 

явить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельно- 

сти, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива 

Достижение поставленных целей 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, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя- 

ния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытно- 

сти, уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного обще- 

го образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с 

ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального обще- 

го образования; 

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

проявивших выдающиеся 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), пе- 

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

— использование в образовательной деятельности современных образо- 

вательных технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной само- 

стоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, села). 

Создавая программу начального общего образования, образовательная 

организация учитывает следующие принципы её формирования: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитыва- 

ется также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения об- 

разования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механиз- 

мы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеуроч- 

ной деятельности 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной дея- 

тельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, кон- 

троль и самоконтроль) 
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Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает воз- 

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных пла- 

нов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интере- 

сами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматри- 

вает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприя- 

тий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познаватель- 

ных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действи- 

тельности . 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея- 

тельности по программе начального общего образования не допускается ис- 

пользование технологий, которые могут нанести вред физическому и психиче- 

скому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегаю- 

щих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наибо- 

лее целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организа- 

ции, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 

Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, 

следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учеб- 

ных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной дея- 

тельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т . п . ) 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной дея- 

тельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, ста- 

дионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом 

реализации программ является использование индивидуальных программ и 

учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБ- 

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ- 

РАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
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Всё наполнение программы начального общего образования (содержа- 

ние и планируемые результаты обучения, условия организации образователь- 

ной среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предмет- 

ных достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценност- 

ные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к 

самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её 

социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной за- 

дачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформиро- 

ванности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В ре- 

зультате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обуча- 

ющиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся при- 

менять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуаци- 

ях. 

В специальном разделе программы начального общего образования ха- 

рактеризуется система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. При определении подходов к кон- 

трольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и 

виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контроль- 

ных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении 

служат «Рекомендации для системы общего образования по основным подхо- 

дам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобра- 

зовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, вне- 

урочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использо- 

вания предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, техноло- 

гии), специально оборудованных территорий для занятий физической культу- 

рой и спортом и т. п. 

 

1.2.2. ЛИЧНОСТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты освоения программы начального общего обра- 

зования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Ор- 

ганизации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы начального общего обра- 

зования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценно- 

стями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в 

том числе в части: 

1.2.1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России;

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской иден- 

тичности;

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей стра- 

ны и родного края;

 уважение к своему и другим народам;

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич- 

ностных отношений.

1.2.1.2. Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека;

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.

1.2.1.3. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творче- 

ству своего и других народов;

 стремление к самовыражению в разных видах художественной де- 

ятельности.

1.2.1.4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информа- 

ционной);

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

1.2.1.5. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответ- 

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда,
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навыки участия в различных видах трудовой деятельности, инте- 

рес к различным профессиям. 

1.2.1.6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе;

 неприятие действий, приносящих ей вред.

1.2.1.7. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира;

 познавательные интересы, активность, инициативность, любозна- 
тельность и самостоятельность в познании.

 

1.2.3. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

1.2.2.1. Овладение универсальными учебными познавательными дей- 

ствиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанав- 

ливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифициро- 

вать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планиро- 

вать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед- 

ствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин- 

формацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя- 

тельно или на основании предложенного педагогическим работником способа 

ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила ин- 

формационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа- 

ции. 

1.2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными дей- 

ствиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ- 

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест- 

вование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей- 

ствия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про- 

цесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

1.2.2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действия- 

ми:  

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения ре- 

зультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

1.2.4. ПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

1.2.4.1. Русский язык. 

 

1 КЛАСС 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове со- 

гласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова 

и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые слу- 

чаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и бук- 

вой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание после- 

довательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 
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шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом сло- 

варе учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложе- 

ния, тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения 

из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не рас- 

ходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложе- 

ния; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным парамет- 

рам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный пар- 

ный/непарный по звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении соглас- 

ных); делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в се- 

редине слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления си- 

нонимов и антонимов (без называния терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» 

и др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 
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— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные прави- 

ла; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, 

чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (пере- 

чень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

раздельное написание предлогов с именами существительными, разделитель- 

ный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложе- 

ния, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложе- 

ния, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописа- 

ния; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 пред- 

ложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпиче- 

ских норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 

слов с опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу- 

ченные понятия. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

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

по заданным параметрам; 

— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; 

без транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 
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учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

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

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния терми- 

на); различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко- 

рень, приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать сино- 

нимы и антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (про- 

стые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические призна- 

ки имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе 

имена существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, 

числом и родом имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что де- 

лать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: фор- 

му времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать лич- 

ные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предло- 

жения; 

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные прави- 

ла; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мяг- 

кий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 

слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
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— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) ин- 

формации устно и письменно (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 пред- 

ложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпиче- 

ских норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные 

тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

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

синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

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

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоя- 

тельно составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изу- 

ченные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Фе- 

дерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценно- 

стей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

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

значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 

схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 
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— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в един- 

ственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как 

части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

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

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спря- 

гать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число, род (у местоимений 3‑го лица в единственном числе); ис- 

пользовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложе- 

ния с однородными членами; использовать предложения с однородными чле- 

нами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состо- 

ящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); составлять простые распро- 

странённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносо- 

чинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называ- 

ния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные прави- 

ла; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи- 

тельных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существитель- 

ных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

ного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях 

с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 
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— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит обще- 

ние); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 пред- 

ложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные от- 

крытки, объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу- 

ченные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 

1.2.4.2. Литературное чтение. 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в раз- 

личных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для лич- 

ного развития, находить в художественных произведениях отражение нрав- 

ственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целы- 

ми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и пере- 

становок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму 

произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценива- 

ния); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
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— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, 

сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отве- 

чать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанно- 

го/прочитанного произведения: определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) 

героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: от- 

вечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изу- 

ченные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержа- 

ние произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последо- 

вательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударе- 

ния; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 пред- 

ложений) по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учё- 

том рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предло- 

женному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной ин- 

формации в соответствии с учебной задачей. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 

себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбо- 

рочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориенти- 

роваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произве- 

дений; 

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

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотвор- 

ные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оцени- 

вания); 
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— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности сти- 

хотворного произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведе- 

ния; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, по- 

словицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о жи- 

вотных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опре- 

делять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в 

тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (порт- 

рет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравни- 

вать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризо- 

вать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использо- 

ванием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литера- 

турный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: по- 

нимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно про- 

стые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от 

лица героя, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударе- 

ния, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, ил- 

люстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной ин- 

формации в соответствии с учебной задачей. 
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3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества 

и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произ- 

ведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры раз- 

ных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

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

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

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

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотвор- 

ные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оцени- 

вания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной те- 

матикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности сти- 

хотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произ- 

ведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно- 

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным 

и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, по- 

словицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о жи- 

вотных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: форму- 

лировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять 

план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступ- 

кам героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять вза- 

имосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критери- 

ям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать от- 

ношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использо- 

ванием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 
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переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литератур- 

ный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведе- 

ния, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворе- 

ние); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфо- 

эпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать про- 

стые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в 

беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), 

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (по- 

вествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художе- 

ственного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать не- 

большие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанно- 

го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго- 

ритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продол- 

жение прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информа- 

ции в соответствии с учебной задачей. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для все- 

стороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов Рос- 

сии и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 
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— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическо- 

му чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

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

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

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

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотвор- 

ные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оцени- 

вания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной те- 

матикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности сти- 

хотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произ- 

ведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно- 

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, по- 

словицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о жи- 

вотных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литера- 

турные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опре- 

делять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произве- 

дения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портрет- 

ные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по само- 

стоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характери- 

зовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте сред- 

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

и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использо- 

ванием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литератур- 

ный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведе- 
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ния, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказы- 

вать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменени- 

ем лица рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударе- 

ния, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по со- 

держанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на за- 

данную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуж- 

дение), корректировать собственный текст с учётом правильности, вырази- 

тельности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго- 

ритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произве- 

дения (не менее 10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информа- 

ции в соответствии с учебной задачей. 

 

1.2.4.3. Английский язык. 

 

2 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вер- 

бальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдени- 

ем норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 
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— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 

3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изучен- 

ном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника- 

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши- 

ваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изучен- 

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ- 

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 

слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соот- 

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательно- 

сти, фонетически корректно их озвучивать 

и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, бук- 

восочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в одно- 

сложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
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— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос- 

клицательный знаки в конце предложения) 

и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспо- 

могательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лек- 

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих си- 

туации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обуче- 

ния; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные комму- 

никативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрица- 

тельные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые про- 

стые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предло- 

жения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с со- 

ставным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m 

Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 

время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрица- 

тельных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную кон- 

струкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride 

a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разреше- 

ния (Can I go out?); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распростра- 

нённые случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — 

pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притя- 

жательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные ме- 

стоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, 

in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенче- 

ского этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях об- 

щения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, изви- 

нение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их сто- 

лиц. 

 

3 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального об- 

щения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тема- 

тики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

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

— создавать устные связные монологические высказывания 

(описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не 

менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём монологического высказывания — не ме- 

нее 4 фраз). 

Аудирование 
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— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербаль- 

но/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изучен- 

ном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника- 

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши- 

ваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с ис- 

пользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изучен- 

ном языковом материале, с соблюдением  понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незна- 

комые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависи- 

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со- 

держания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и 

без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фа- 

милия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

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

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

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

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

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос- 

клицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 

менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), вклю- 

чая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 
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— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основ- 

ных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, 

-ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river.  

There were mountains in the south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d 

like to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и не- 

правильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предло- 

жениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные 

в притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражаю- 

щие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотно- 

сти usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоиме- 

ния в объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные ме- 

стоимения that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных 

и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые чис- 

лительные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направле- 

ния движения to (We went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

next to, in front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: 

at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
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Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (привет- 

ствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на ан- 

глийском языке. 

 

4 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со сторо- 

ны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рас- 

суждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опо- 

рами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологи- 

ческого высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; вы- 

ражать своё отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, 

в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту вы- 

ступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербаль- 

но/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа- 

ния, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуаль- 

ной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
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— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изучен- 

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с раз- 

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав- 

ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с по- 

ниманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём тек- 

ста/текстов для чтения — до 160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и пони- 

мать представленную в них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фа- 

милия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые заня- 

тия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос- 

клицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечисле- 

нии). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лек- 

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лекси- 

ческих единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основ- 

ных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, 

actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопроситель- 

ных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

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

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаго- 

лы долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное ме- 

стоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — 

better — (the) best, bad —worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты 

и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение вре- 

мени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (привет- 

ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздрав- 

ление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучае- 

мой тематики. 

 

1.2.4.4. Математика. 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 2—

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в преде- 

лах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, 

сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину 

отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоуголь- 

ник (квадрат), отрезок; 
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—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, даль- 

ше/ближе, между, перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, из- 

влекать данное/данные из таблицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения число- 

вого выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в преде- 

лах 100 

— устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использо- 

ванием таблицы умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы вели- 

чин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, 

час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных ве- 

личин в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; опреде- 

лять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата изме- 

рений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая  

между ними соотношение «больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход реше- 

ния текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 

действия/действий, записывать ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадра- 

ты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить 

прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямо- 
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угольника (квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуж- 

дения и делать выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фи- 

гур); 

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 
 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

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

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пре- 

делах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на 

однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно); 

- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с 

остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значе- 

ния числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифмети- 

ческие действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 

рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измери- 

тельных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку ре- 

зультата измерений; определять продолжительность события; 

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—сравнивать величины, выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 
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(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение 

между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, плани- 

ровать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (ис- 

кать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистич- 

ность, проверять вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоуголь- 

ника (квадрата), используя правило/алгоритм; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать 

утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в 

том числе с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например,  

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, яр- 

лык, этикетка); 

- структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по об- 

разцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; вы- 

полнять действия по алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

—выбирать верное решение математической задачи. 
 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с много- 

значными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деле- 

ние многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содер- 

жащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными 

числами; —использовать при вычислениях изученные свойства арифметиче- 

ских действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность(реальность), соответ- 



35  

ствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, санти- 

метр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости 

(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 

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

—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуа- 

циях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу пред- 

мета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движе- 

ния транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 
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вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оцени- 

вать различные способы решения, использовать подходящие способы провер- 

ки; —различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного ра- 

диуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях про- 

екции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и пло- 

щадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример, контрпример; 

—формулировать утверждение (вывод), строить логические рассужде- 

ния (одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установлен- 

ным одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, табли- 

цах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (напри- 

мер, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, 

счет, меню, прайс-лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности дей- 

ствий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

1.2.4.5. Окружающий мир. 

 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уваже- 

ние к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 
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- воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций 

и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные челове- 

ком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном 

крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; се- 

зонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее 

существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними живот- 

ными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в при- 

роде своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обще- 

стве; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение 

к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным днев- 

ником и электронными ресурсами школы. 

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и 

его главный город; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать пра- 

вила нравственного поведения в социуме и на природе; 

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, ри- 

сункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудо- 

вой деятельности и профессий жителей родного края; 
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- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; 

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллю- 

стрирующие значение природы в жизни человека; 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспо- 

наты); 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложен- 

ным признакам; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна- 

ков; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

- создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обще- 

стве; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обще- 

стве; 

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оцени- 

вать примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 

проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного по- 

ведения пассажира наземного транспорта и метро; 

- соблюдать режим дня и питания; 

- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемо- 

го доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 

сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 

 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего ре- 

гиона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в со- 

циуме; 

- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопри- 

мечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой истори- 

ей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

- различать расходы и доходы семейного бюджета; 
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- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фо- 

тографиям, различать их в окружающем мире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного обору- 

дования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опы- 

тов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

- использовать различные источники информации о природе и обществе для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме чело- 

века; 

- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллек- 

тивной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); 

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

- соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболе- 

ваний; 

- соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях 

при общении в мессенджерах. 
 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать пра- 

вила нравственного поведения в социуме; 

- показывать на физической карте изученные крупные географические объек- 

ты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию Рос- 

сии); 

- показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
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- соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с ве- 

ками и периодами истории России; 

- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных собы- 

тиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях 

разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; 

- проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или вы- 

двинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами при- 

роды с использованием простейшего лабораторного оборудования и измери- 

тельных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятель- 

но выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних при- 

знаков и известных характерных свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён 

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены при- 

родных зон); 

- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

- использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и т.д.); 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете. 
 

1.2.4.6. Основы религиозных культур и светской этики. 
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Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных 

культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных культур 

и светской этики" должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по- 

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограни- 

чению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные собы- 

тия, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать 

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенно- 

стей православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и та- 

инств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нрав- 

ственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспита- 

ние детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осозна- 

ние, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравствен- 

ных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострада- 

ние", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближ- 

нему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

1.2.4.7. Изобразительное искусство. 

 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
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Осваивать навыки применения свойств простых графических материа- 

лов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на ос- 

нове знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисун- 

ку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположе- 

ния изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы това- 

рищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 

выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в 

рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные пред- 

ставления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и 

др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать пред- 

ставления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объём- 

ных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить приме- 
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ры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декора- 

тивно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: раститель- 

ные, геометрические, анималистические. Учиться использовать правила сим- 

метрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни лю- 

дей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформ- 

ления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) 

в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета 

и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоци- 

ональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учите- 

ля. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюде- 

ния архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецо- 

ва, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произве- 

дений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюр- 

морты В. Ван Гога или А. Матисса). 
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Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в дет- 

ских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целе- 

направленного наблюдения природы. Приобретать опыт обсуждения фотогра- 

фий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его 

содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими худо- 

жественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, су- 

хих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и спо- 

собу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения содержа- 

ния. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблю- 

дая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие каче- 

ства гуаши. Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать осо- 

бенности работы прозрачной краской. Знать названия основных и составных 

цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. Различать и 

сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и срав- 

нивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яр- 

кий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 

погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; 

приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (ге- 

рои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных персона- 

жей. 
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Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных худо- 

жественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игруш- 

ки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку 

сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: фи- 

лимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображе- 

ния зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. Сравнивать, сопоставлять при- 

родные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёж- 

ки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями де- 

коративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кру- 

жева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 

с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожествен- 

ных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на при- 

мерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов 

(например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народ- 

ным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что 

украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характе- 

ра, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмно- 

го декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги простран- 

ственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорци- 

ональные соотношения. 



46  

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воз- 

действия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, до- 

миков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской кни- 

ги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по свое- 

му характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зре- 

ния выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в 

листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также отве- 

та на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анали- 

за произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений оте- 

чественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а 

также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по 

выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений жи- 

вописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур 

в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнамен- 

тов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсужде- 

нии композиционного построения кадра в фотографии. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
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Приобретать представление о художественном оформлении книги, о ди- 

зайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников- 

иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок за- 

главной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций 

на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возмож- 

ностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную от- 

крытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному 

спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмо- 

циональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюр- 

морта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по пред- 

ставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на 

основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бу- 

магопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материа- 

ла путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления  

образа». 
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Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). Приобретать опыт лепки 

эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художе- 

ственные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, укра- 

шающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, 

свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, 

стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах сим- 

метрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафа- 

ретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представ- 

лению на тему исторических памятников или архитектурных достопримеча- 

тельностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллек- 

тивной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села 

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или 

села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художни- 

ков детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать 

имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий),  

уметь обсуждать увиденные памятники. 
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Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства —живописи, графики, скульпту- 

ры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульпту- 

ры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. 

К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об 

их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художествен- 

ные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатле- 

ний от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, 

И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать пред- 

ставления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государ- 

ственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геомет- 

рическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных 

тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических компо- 

зиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, 

простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; со- 

здание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое из- 

менение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании поздравительных открыток, афиши и др. Осваивать приёмы редак- 

тирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы 

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художествен- 

ные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на 

основе установок и квестов, предложенных учителем. 

 

4 КЛАСС 
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Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их 

в своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции 

фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей наро- 

дов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических 

зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский го- 

род». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию компози- 

ционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных 

праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у раз- 

ных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной куль- 

туры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплек- 

сах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орна- 

ментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и сти- 

лизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнамен- 

тов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в 

разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, тра- 

диционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 
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Получить представления о красоте русского народного костюма и го- 

ловных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положени- 

ем в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жи- 

лого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (укра- 

шений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты 

и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жи- 

лища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструк- 

цию здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значи- 

тельных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о 

красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного 

зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, 

его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь 

его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегре- 

ческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых со- 

оружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в 

европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изоб- 

ражать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для совре- 

менных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа 

своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. 

М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Вене- 

цианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный 

комплекс на острове Кижи). 



52  

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. Уметь называть и объяснять содержание 

памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориаль- 

ных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемо- 

риальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник- 

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин- 

освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт- 

Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при по- 

сещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразитель- 

ных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего 

мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов; знать особенности архитектур- 

ного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектур- 

ном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учи- 

теля). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью гра- 

фических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео- 

метрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами де- 

ревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поис- 

ковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внут- 

ренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео- 

метрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 

православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; го- 

тический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с по- 

мощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные 

фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических 

условиях создать анимацию схематического движения человека). 
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Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. Освоить и проводить компьютерные 

презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая 

в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фото- 

графий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. 

 

1.2.4.8. Музыка. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Му- 

зыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформиро- 

ванность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

——классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

——различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответству- 

ющих терминов; 

——различать изобразительные и выразительные интонации, находить при- 

знаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

——различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

——понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

——ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

——исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

——исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

——определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произ- 

ведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных 

регионов России; 

——определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инстру- 

менты; 

——группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоиз- 

влечения: духовые, ударные, струнные; 

——определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 

к композиторскому или народному творчеству; 

——различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов — народных и академических; 
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——создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при ис- 

полнении народной песни; 

——исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

——участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструмен- 

тальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

——различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

——определять на слух принадлежность народных музыкальных инструмен- 

тов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

——различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изу- 

ченных культурно-национальных традиций и жанров); 

——различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, тан- 

цевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

——определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

——исполнять доступные образцы духовной музыки; 

——уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания ду- 

ховной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

——различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

——различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

——различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

——исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

——воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осо- 

знавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко 

описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

——характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 

——соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, ли- 

тературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных 

средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 
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——иметь представление о разнообразии современной музыкальной культу- 

ры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

——различать и определять на слух принадлежность музыкальных произве- 

дений, исполнительского стиля к различным направлениям современной му- 

зыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

——анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определя- 

ющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться му- 

зыкально-выразительными средствами при исполнении; 

——исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

——определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

——различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертю- 

ра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

——различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять 

их на слух; отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, 

сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

——исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспе- 

вающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чув- 

ства и настроения; 

——воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жиз- 

ни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцеваль- 

ность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со 

словом); 

——осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, за- 

мечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указани- 

ем примерного количества учебного времени. Для удобства вариативного рас- 

пределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют бук- 

венную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает перестановку 

блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов 

между блоками. Вариативная компоновка тематических блоков позволяет су- 

щественно расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и вне- 

классных мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; ра- 

боты над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае ко- 

личество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт 
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внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим 

направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации 

(п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том 

числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклас- 

сной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 

 

1.2.4.9. Технология. 

 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и уби- 

рать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной ра- 

боты с клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рацио- 

нальной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия ма- 

териала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и приспособле- 

ний для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и 

др.), использовать их в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении из- 

делий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выде- 

ление деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с по- 

мощью клея, ниток и др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготов- 

ка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «ап- 

пликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила ги- 

гиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопро- 

сам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять ос- 

новные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения; способы изготовления; 
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—распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бума- 

га, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, фор- 

ма, гибкость и др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных изде- 

лий: разметка, резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, 

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); 

точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и из- 

делию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эс- 

тетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строч- 

кой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опо- 

рой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «техно- 

логия», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их 

в практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

—распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асиммет- 

рия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; 

называть характерные особенности изученных видов декоративно- 

прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания руко- 

творного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельно- 

сти, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 
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—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на ин- 

струкционную (технологическую) карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследо- 

вать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные 

ткани, нитки, проволока и др.); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия кон- 

тура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, уголь- 

ника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью 

циркуля; 

—выполнять биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геомет- 

рической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и вы- 

полнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по моде- 

ли, простейшему чертежу или эскизу; 

—решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

—применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и прак- 

тической деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод- 

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: раз- 

рабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «ши- 

ло», «искусственный материал»; 

—выделять и называть характерные особенности изученных видов декоратив- 

но-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в 

рамках изученного); 
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—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описа- 

нию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых ис- 

кусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

—читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чер- 

тёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по измене- 

нию вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответ- 

ствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать технологический и практический смысл различных видов соеди- 

нений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских за- 

дач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно- 

художественным условиям; 

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

—называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

—использовать возможности компьютера и информационно- 

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном зна- 

чении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в обла- 

сти техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружа- 

ющих производствах; 
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—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практиче- 

скую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или 

творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных мате- 

риалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, техни- 

ческий рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции 

в связи с изменением функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с исполь- 

зованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шриф- 

та, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power 

Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплоще- 

ния, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товари- 

щей, договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 
 

1.2.4.10. Физическая культура. 

 

1 класс 

1) Знания о физической культуре: 

——различать основные предметные области физической культуры (гимна- 

стика, игры, туризм, спорт); 

——формулировать правила составления распорядка дня с использованием 

знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоро- 

вом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни; 
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знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах за- 

нятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной пло- 

щадке, в бассейне); 

——знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 

повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполне- 

ния гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и описы- 

вать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных 

способностей; 

——знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующи- 

ми физическими упражнениями: 

——выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в 

положении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и ко- 

ординации; 

——составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнасти- 

ки; измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и 

массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного раз- 

вития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эс- 

тафеты, строевые упражнения: 

——участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в 

том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с ис- 

пользованием танцевальных шагов; выполнять игровые задания для знаком- 

ства с видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности; об- 

щаться и взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять команды и 

строевые упражнения. 

3) Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная дея- 

тельность: 

——осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для форми- 

рования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мяг- 

кий бег; 

——упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гиб- 

кость, координация), эффективность развития которых приходится на воз- 

растной период начальной школы, и развития силы, основанной на удержании 

собственного веса; 

——осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координа- 

ционно-скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастиче- 

ских предметов (скакалка, мяч); 

——осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жиз- 

ненно важных навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе сто- 
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роны; равновесие на каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног 

вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

——осваивать способы игровой деятельности. 

 

2 класс 

1) Знания о физической культуре: 

——описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений 

по видам разминки; отмечать динамику развития личных физических качеств: 

гибкости, силы, координационно-скоростных способностей; 

——кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийско- 

го движения, некоторых видов спорта; излагать и находить информацию о 

ГТО, его нормативов; описывать технику удержания на воде и основных об- 

щеразвивающих гимнастических упражнений как жизненно важных навыков 

человека; понимать и раскрывать правила поведения на воде; формулировать 

правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн; гигие- 

нические правила при выполнении физических упражнений, во время купания 

и занятий плаванием; характеризовать умение плавать. 

2) Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия об- 

щеразвивающими и здоровьеформирующими физическими упражнения- 

ми: 

——выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнасти- 

ки для выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, 

укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

——уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правиль- 

ной постановки стопы при ходьбе; характеризовать основные показатели фи- 

зических качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, ко- 

ординационные и скоростные способности) и перечислять возрастной период 

для их эффективного развития; 

——принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оцени- 

вать правила безопасности в процессе игры; 

——знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

——составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с 

включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений 

гимнастики; измерять, сравнивать динамику развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационных способностей; измерять (пальпа- 

торно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с различ- 

ной нагрузкой; 

——классифицировать виды физических упражнений в соответствии с опре- 

делённым классификационным признаком: по признаку исторически сложив- 

шихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 
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направленности их использования, по преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафе- 

ты, командные перестроения: 

——участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанав- 

ливать ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

3) Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная дея- 

тельность: 

——осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координацион- 

носкоростных способностей; 

——осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим ша- 

гом; мягким бегом вперёд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 

——осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимна- 

стических и акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гим- 

настическими предметами для развития моторики, пространственного вооб- 

ражения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

——демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попе- 

ременно; прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группи- 

ровке (в обе стороны); 

——осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными сти- 

лями плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

 

3 класс 

1) Знания о физической культуре: 

——представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей 

стране; формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

——выполнять задания на составление комплексов физических упражнений 

по преимущественной целевой направленности их использования; находить и 

представлять материал по заданной теме; объяснять связь физических упраж- 

нений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговор- 

ной речи, мышления; 

——представлять и описывать общее строение человека, называть основные 

части костного скелета человека и основные группы мышц; 

——описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

——формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по 

физической культуре; 

——находить информацию о возрастных период, когда эффективно развива- 

ется каждое из следующих физических качеств: гибкость, координация, быст- 

рота; сила; выносливость; 

——различать упражнения по воздействию на развитие основных физических 

качеств и способностей человека; 

——различать упражнения на развитие моторики; 

——объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 
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——формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений 

(по виду спорта на выбор); 

——выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

2) Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия об- 

щеразвивающими и здоровьеформирующими физическими упражнения- 

ми: 

——самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, 

разминку у опоры; характеризовать комплексы гимнастических упражнений 

по целевому назначению; 

——организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет 

(на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

——определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду дви- 

жения) при выполнении физического упражнения; оценивать и объяснять ме- 

ру воздействия того или иного упражнения (по заданию) на основные физиче- 

ские качества и способности; 

——проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений 

основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафе- 

ты: 

——составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

——выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимна- 

стическим предметом / без гимнастического предмета (организатор эстафеты, 

главный судья, капитан, член команды). 

3) Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная дея- 

тельность: 

——осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и 

комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе тан- 

цевальных шагов, поворотов, прыжков; 

——осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на вы- 

бор): брасс, кроль на спине, кроль; 

——осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений 

для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

——осваивать универсальные умения при выполнении организующих упраж- 

нений и жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, та- 

кие как: построение и перестроение, перемещения различными способами пе- 

редвижения, группировка; перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, 

дыхание под водой и т. д.; 

——проявлять физические качества: гибкость, координацию —и демонстри- 

ровать динамику их развития; 

——осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий; 
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——осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

——осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания 

(брасс, кроль) с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на 

определённое расстояние; 

——осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акроба- 

тики с использованием и без использования гимнастических предметов (мяч,  

скакалка); 

——осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, вклю- 

чая: серию поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов; 

прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коле- 

нями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега; прыжки и подскоки через 

вращающуюся скакалку; 

——осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных по- 

годных условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную 

цель, прыжков в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

——осваивать универсальные умения при выполнении специальных физиче- 

ских упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спор- 

та (по выбору). 

 

4 класс 

1) Знания о физической культуре: 

——определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в об- 

щей культуре человека; пересказывать тексты по истории физической культу- 

ры, олимпизма; понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью; 

——называть направления физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического вос- 

питания; 

——понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; 

——формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отли- 

чия задач физической культуры от задач спорта; 

——характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем физи- 

ческого воспитания и отмечать роль туристической деятельности в ориенти- 

ровании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

——давать основные определения по организации строевых упражнений: 

строй, фланг, фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, ше- 

ренга, колонна; 

——знать строевые команды; 
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——знать и применять методику определения результатов развития физиче- 

ских качеств и способностей: гибкости, координационно-скоростных способ- 

ностей; 

——определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

——определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных усло- 

вий и условий занятий; 

——различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физи- 

ческих качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

2) Способы физкультурной деятельности: 

——составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за 

своим физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после за- 

каливающих процедур; 

——измерять показатели развития физических качеств и способностей по ме- 

тодикам программы (гибкость, координационно-скоростные способности); 

——объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специаль- 

ных физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

——общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

——моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гиб- 

кости, координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, 

увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие мет- 

кости и т. д.; 

——составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

3) Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная дея- 

тельность: 

——осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, 

утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

——моделировать физические нагрузки для развития основных физических 

качеств и способностей в зависимости от уровня физической подготовленно- 

сти и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

——осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической 

нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических качеств по ча- 

стоте сердечных сокращений; 

——осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических 

упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у 

опоры — в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных поло- 

жениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

——принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 
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——осваивать и показывать универсальные умения при выполнении органи- 

зующих упражнений; 

——осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

——осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 

при разучивании специальных физических упражнений; 

——проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при 

выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; 

——выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упраж- 

нений и техники плавания; 

——различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

——осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разу- 

чивании и выполнении физических упражнений; 

——осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на вы- 

бор), выполнять плавание на скорость; 

——описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по 

виду спорта (на выбор); 

——соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической куль- 

турой и спортом; 

——демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, 

скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

——демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков 

толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

——осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, 

колесо, шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка 

на руках); 

——осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, 

парами, в группах; 

——моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам раз- 

минки (общая, партерная, у опоры); 

——осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и про- 

ведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

——осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учеб- 

ной и игровой деятельности; 

——осваивать технические действия из спортивных игр. 
 

1.2.4.11. Кубановедение. 

 

1 класс 

Учащиеся должны знать: 

• свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

• адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и месторас- 

положение; 
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• традиции своей школы; 

• улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в 

школу и обратно; 

• основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания сво- 

его населённого пункта; 

• основные достопримечательности родного населённого пункта; 

• профессии жителей своего города (села, станицы и др.); 

• основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение); 

учащиеся должны уметь 

• выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, 

опасных для жизни; 

• составлять рассказ-описание по картине, по увиденному; 

• находить географические объекты на карте-схеме; 

• реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект. 

2 класс 

учащиеся должны знать/понимать 

• особенности времён года, характерные для своей местности; 

• особенности рельефа своей местности; 

• названия водоёмов, крупных населённых пунктов своей местности; 

• названия и отличительные признаки некоторых растений и животных сво 

ей местности, правила защитников природы; 

• значение Красной книги Краснодарского края; 

• особенности труда и быта земляков; 

• родственные связи в семье, уклад семьи; 

• герб, флаг, гимн Краснодарского края; 

• кубанские песни, пословицы и поговорки; 

• основные правила поведения в окружающей среде, в общественных ме 

стах, на дорогах, у водоёмов, в школе; 

• имена выдающихся людей своего района; 

учащиеся должны уметь 

• показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые 

объекты, свой населённый пункт; 

• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

• различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; лекар- 

ственные и ядовитые растения); 

• выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия 

флага, а также у водоёмов, в лесу, в горах. 

Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практи- 

ческой деятельности и повседневной жизни для поиска и обработки дополни- 

тельной информации о растительном и животном мире Краснодарского края, 

промыслах и ремёслах, распространённых на Кубани, и т. д.; планирования и 

реализации индивидуального проекта. 
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3 класс 

учащиеся должны знать/понимать 

• связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Ку- 

бани; 

• природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, быта и 

культуры населения Краснодарского края; 

• формы земной поверхности края; 

• разновидности водоёмов края; 

• особенности почв края, их значение для жизни растений и животных; 

• названия и отличительные признаки наиболее распространённых в Красно- 

дарском крае растений и животных; 

• герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного го- 

рода (станицы), района; 

• фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т. д.; 

учащиеся должны уметь 

• определять в окружающей природе ядовитые растения, грибы и опасных 

для человека животных; 

• различать особо охраняемые растения и редких животных; 

• ориентироваться по физической карте Краснодарского края; 

• объяснять историю возникновения своего населенного пункта, его названия, 

культурных и исторических достопримечательностей. 

• Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практиче- 

ской деятельности и повседневной жизни для 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения над особенностями труда и быта людей; 

• выполнения правил поведения во время стихийных бедствий; 

• соблюдения правил сбора грибов в своей местности; 

• правильного поведения у водоёма в разное время года; 

• бережного отношения к растениям и животным. 

4 класс 

учащиеся должны знать/понимать 

• природные зоны Краснодарского края; 

• различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, 

историческая) и их отличительные особенности; 

• природные богатства родного края и их использование человеком; 

• символику Краснодарского края; 

• органы местного самоуправления; 

• даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.); 

• особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Красно- 

дарского края; 

• достопримечательности края, своего района; 

• наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и куль- 

турной жизни Краснодарского края; 
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• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории 

края; 

• важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

• заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 

• фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 

учащиеся должны уметь 

• определять местоположение Краснодарского края на карте России; 

• узнавать наиболее распространённые лекарственные растения; 

• определять хронологическую последовательность основных событий (исто- 

рических, культурных, спортивных); 

• правильно называть памятники культуры и истории края; 

• исполнять гимн Краснодарского края. 

• соблюдать изученные правила безопасного поведения во время исполнения 

знакомых народных песен, выполнения исследовательских и творческих 

проектов. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ- 

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения про- 

граммы начального общего образования должна: 

 отражать содержание и критерии оценки, формы представления резуль- 

татов оценочной деятельности; 

 ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освое- 

ния учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея- 

тельности), учебных модулей и формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения про- 

граммы начального общего образования, позволяющий осуществлять 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

 предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечивать возможность получения объективной информации о каче- 

стве подготовки обучающихся в интересах всех участников образова- 

тельных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ- 

ной образовательной программы начального общего образования (далее — си- 

стема оценки) представляет собой один из инструментов реализации требова- 

ний ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной програм- 

мы начального общего образования и направлена на обеспечение качества об- 
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разования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как пе- 

дагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков ре- 

флексии, самоанализа, самоконтроля, самой взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучаю- 

щихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою пози- 

цию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответ- 

ственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной об- 

разовательной программы начального общего образования и обеспечение эф- 

фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова- 

тельной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот- 

ветствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных до- 

стижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие формирование личност- 

ных результатов, которые уточняют и конкретизируют предметные и мета- 

предметные результаты как с позиций организации их достижения в образова- 

тельной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

При оценке результатов деятельности МБОУ СОШ №14 и ее работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образователь- 

ной программы для каждой рабочей программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ- 

ной образовательной программы начального общего образования предполага- 

ет комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий ве- 

сти оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образова- 

ния: личностных, метапредметных и предметных. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использо- 

вание персонифицированной информации возможно только в рамках проце- 

дур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных ре- 

зультатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной ин- 

формации об условиях и особенностях деятельности субъектов образователь- 

ных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Со- 

гласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошиб- 

ки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для про- 

должения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как испол- 

нение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образователь- 

ных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется до- 

стижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять про- 

движения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной систе- 

мы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диа- 

пазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном мате- 

риале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усво- 

ении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или из- 

бирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение 

им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, вза- 

имно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
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работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и са- 

мооценка, наблюдения и др.). 
 

 
тов. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результа- 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, пред- 

ставленных в программе формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея- 

тельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро- 

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующих бло- 

ках: 

o самоопределение — сформированность внутренней позиции обу- 

чающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающе- 

гося; становление основ российской гражданской идентичности лично- 

сти как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способно- 

сти адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и сла- 

бые стороны своей личности; 

o смыслообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 
границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к пре- 

одолению этого разрыва; 

o морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их соци- 

альной необходимости; способность к моральной децентрации — учету 
позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как ре- 

гуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо- 

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающе- 

гося к образовательной организации, ориентации на содержательные 

моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со- 

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на обра- 

зец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
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 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исто- 

рических событий; любовь к своему краю, осознание своей националь- 

ности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

 развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чув- 

ствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможно- 

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе- 

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци- 

альные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобре- 

тению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических суж- 

дений, способности к решению моральных проблем на основе децен- 

трации (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. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

— задача и ответственность системы образования и МБОУ СОШ №14. Поэто- 

му оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, ре- 

зультаты которых являются основанием для принятия управленческих реше- 

ний при проектировании и реализации региональных программ развития, про- 

грамм поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осу- 

ществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в МБОУ 

СОШ №14 и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательнойдеятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы обра- 

зования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных ре- 

зультатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированно- 

сти отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
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эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три ос- 

новных компонента: 

o характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
o определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ре- 
бенка; 

o систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе- 
чить успешную реализацию задач начального общего образования. 

 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка ин- 

дивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необ- 

ходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребенка на основе представлений о норма- 

тивном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возраст- 

но-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных предста- 

вителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до- 

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные дей- 

ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава- 

тельные универсальные учебные действия» программы формирования уни- 

версальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сфор- 

мированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познава- 

тельных универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучаю- 

щихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной де- 

ятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за- 

дачи; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познаватель- 

ную; 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осу- 

ществления; 
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 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще- 

ственной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания мо- 

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей- 

ствий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той со- 

вокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ- 

ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, пред- 

ставляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматри- 

ваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых ре- 

зультатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполне- 

ния проверочных заданий по математике, русскому языку, родному языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом ха- 

рактера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформиро- 

ванности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие  возможности для оценки сформированности метапред- 
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метных результатов открывает использование проверочных заданий, успеш- 

ное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что пред- 

метом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсаль- 

ного учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 

структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться 

в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесооб- 

разно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий инавыков работы с информа- 

цией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуника- 

тивных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оце- 

нено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в от- 

ношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных дей- 

ствий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффек- 

тивности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые 

системой начального образования уровень включенности детей в учебную де- 

ятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже- 

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. До- 

стижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов об- 

разовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обяза- 

тельной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во- 

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая вы- 

ражается через учебный материал различных курсов (далее — систему пред- 

метных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным ма- 

териалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изуче- 

ния курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элемен- 

ты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отрас- 

лям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины ми- 

ра: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволя- 

ет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для ре- 

шения основных задач образования на данном уровне образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с уче- 

том принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается си- 

стема таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принци- 

пиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии спе- 

циальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигну- 

ты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы зна- 

ний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизво- 

дить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей- 

ствия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

 

Действия с предметным содержанием — вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использова- 

ние знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка 

и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установ- 

ление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преоб- 

разование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и мате- 

матическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетания- 

ми и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и не- 

живой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам 
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состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что обра- 

зовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых резуль- 

татов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые при- 

сущи главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изуче- 

ния предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые 

в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного пред- 

метом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном со- 

ответствии с требованиями 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 ведется как в ходе те- 

кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивиду- 

альных образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основ- 

ных показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оце- 

нивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или образова- 

тельной организации, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, получен- 

ные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 
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уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологиче- 

скую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики об- 

разовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отне- 

сен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на де- 

монстрацию динамики образовательных достижений в широком образова- 

тельном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганиза- 

ции собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, ре- 

флексия и т. д.). Портфель достижений — это не только современная эффек- 

тивная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важ- 

ных педагогических задач, позволяющее: 

сокую учебную мотивацию обучающихся; 
 

сти обучения и самообучения; 

 

ночной) деятельности обучающихся; 

о- 

 

е- 

 

— ставить цели, планировать и органи- 

зовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

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

чающегося в различных областях. Портфель достижений является оптималь- 

ным 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, достигну- 

тые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоро- 

вительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который использу- 

ется для оценки достижения планируемых результатов начального общего об- 

разования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных ра- 

бот по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, дости- 
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жение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами 

такого рода работ могут быть: 

 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, со- 

чинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллю- 

стрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлек- 

сии и т. п.; 

— математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебно- 

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, вы- 

ступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

— дневники наблюдений, оформленные ре- 

зультаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

етического цикла — аудиозаписи, фото- и видео- 

изображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музы- 

кальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собствен- 

ного творчества, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, мате- 

риалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

— фото и видеоизображения продуктов исполнитель- 

ской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской дея- 

тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составлен- 

ные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, ма- 

териалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступаю- 

щие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной рабо- 

ты и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олим- 

пиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — от- 

ражение в них степени достижения планируемых результатов освоения при- 

мерной образовательной программы начального общего образования. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов 

с учетом основных результатов начального общего образования, закреплен- 

ных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в це- 

лом ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав порт- 

феля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные рабо- 

ты, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предва- 

рительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

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

ность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

—мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и са- 

морегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, резуль- 

таты которой используются при принятии решения о возможности (или не- 

возможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, планируемых результатов началь- 

ного общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, основанных на изу- 

чаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. При получении 

начального общего образования особое значение для продолжения образова- 

ния имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредмет- 

ными действиями: 
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ознанного чте- 

ния и работы с информацией; 

 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оцен- 

ки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по рус- 

скому языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпред- 

метной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной си- 

стемы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уро- 

вень овладения метапредметными действиями. 

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

рования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о до- 

стижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действия- 

ми, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой вывод дела- 

ется, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до- 

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про- 

граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а ре- 

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол- 

нении не менее 50% заданий базового уровня. 

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

должения образования на следующем уровне образования, на уровне осознан- 

ного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается,  

если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра- 

вильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дей- 

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной систе- 

мы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базово- 

го уровня. 
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Педагогический совет МБОУ СОШ №14 на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального об- 

щего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, реше- 

ние о переводе на следующий уровень общего образования принимается педа- 

гогическим советом с учетом динамики образовательных достижений обуча- 

ющегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном 

уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего обра- 

зования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением харак- 

теристики обучающегося, в которой: 

 

обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного раз- 

вития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ре- 

бенка; 

-педагогические рекомендации, призванные обеспе- 

чить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обуче- 

ния. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №14 по основной образо- 

вательной программе начального общего образования проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с уче- 

том: 

е- 

рального, регионального, муниципального); 

о- 

го общего образования; 

тингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность МБОУ СОШ №14 и педагогов, и в частности 

отслежи- вание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы МБОУ СОШ №14. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую педагогическую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 
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портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде- 

рального уровней. 

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процеду- 

ру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятель- 

ности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. Стартовая диа- 

гностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про- 

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки инди- 

видуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая 

оценка может быть формирующей, т . е . поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную дея- 

тельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию пе- 

дагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обуче- 

нии . 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль- 

таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (уст- 

ные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индиви- 

дуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про- 

движения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника . Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения  

и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с пла- 

нируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную ра- 

боту (накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения  

обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого пла- 

нируемого результата на всех этапах его формирования). 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до- 

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые пред- 

ставлены в тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией са- 

мостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбирают- 

ся так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей со- 

вокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Резуль- 

таты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного про- 

цесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избира- 

тельности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные ли- 

сты, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководи- 

телем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 

без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки до- 

кументов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных резуль- 

татов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных прове- 

рочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав- 

ливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мо- 

ниторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррек- 

ции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квали- 

фикации педагогического работника. Результаты внутришкольного монито- 

ринга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отра- 

жаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая, начиная со второго класса, проводится в конце каждой 
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четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Проме- 

жуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных плани- 

руемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако- 

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативны- 

ми актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки МБОУ СОШ 

№14 и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основ- 

ном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне обра- 

зования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обу- 

чающегося на уровне начального общего образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических ра- 

ботников, обучавших данного выпускника на уровне начального 

общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образо- 

вательной траектории на уровне основного общего образования с учётом ин- 

тересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родите- 

лей (законных представителей). 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение предмет- 

ных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 
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 программу формирования универсальных учебных действий у обучаю- 

щихся; 

 рабочую программу воспитания. 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности). 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне- 

урочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планиру- 

емых результатов освоения программы начального общего образования и раз- 

рабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения програм- 

мы начального общего образования, примерных программ по учебным пред- 

метам. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне- 

урочной деятельности), учебных модулей включают: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических ча- 

сов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и воз- 

можность использования по этой теме электронных (цифровых) образо- 

вательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек- 

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представлен- 

ными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также со- 

держат указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей 

программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности являются приложением к ООП НОО и размещаются на офици- 

альном сайте МБОУ СОШ №14. 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
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2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий 

для успешного обучения и развития младшего школьника. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования универ- 

сальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к лич- 

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч- 

ной деятельности), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направле- 

на на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспе- 

чения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – 

это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоя- 

тельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недоста- 

ющие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) 

на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечи- 

вают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, 

но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально органи- 

зованной образовательной деятельности по освоению обучающимися кон- 

кретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школь- 

ных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматри- 

ваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 

действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и по- 

знавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обуча- 

ющихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с со- 

держанием учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникатив- 

ных универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального обще- 

го образования. 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содер- 

жанием учебных предметов. 



90  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной дея- 

тельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дис- 

циплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотруд- 

ничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образова- 

тельной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково- 

символического мышления, исключающее риск развития формализма мышле- 

ния, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изоб- 

разительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас- 

крывает определенные возможности для формирования универсальных учеб- 

ных действий. В частности, учебные предметы «Русский язык», 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и ре- 

гулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формиро- 

вания логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графиче- 

ской формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языко- 

вого чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтак- 

сической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адек- 

ватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирую- 

щую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирова- ние всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуника- тивных, познавательных и регулятивных 

(с приоритетом развития ценност- носмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятель- 

ность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания ху- 

дожественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция ду- 

ховно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социаль- 

ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении начального общего обра- 
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зования важным средством организации понимания авторской позиции, отно- 

шения автора к героям произведения и отображаемой действительности явля- 

ется выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге- 

роями литературных произведений посредством эмоционально- 

действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим ис- 

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального со- 

держания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со- 

бытий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с уче- 

том целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе ис- 

пользуя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последова- 

тельность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуни- 

кативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги- 

ческой речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; 

 уважения интересов партнера; 
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 умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обос- 

новывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкульту- 

ры создает необходимые условия для формирования личностных универсаль- 

ных действий — формирования гражданской идентичности личности, пре- 

имущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отно- 

шения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентно- 

сти в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозиро- 

вать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл про- 

читанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и ал- 

горитмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимо- 

стями у школьников формируются учебные действия планирования последо- 

вательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования ма- 

тематической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометриче- 

ских фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математи- 

ка для формирования общего приема решения задач как универсального учеб- 

ного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне  

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

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

ходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с приро- 

дой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного само- 

определения и формирования российской гражданской идентичности лично- 

сти. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает: 
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 формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятель- 

ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Россий- 

ской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

 ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в исто- 

рическом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основ- 

ных исторических событиях своего народа и России и ощущения чув- 

ства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

 умения фиксировать в информационной среде элементы истории се- 

мьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культу- 

ры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосооб- 

разного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотно- 

шений человека с другими людьми, социальными группами и сообще- 

ствами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение пред- 

мета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепозна- 

вательных универсальных учебных действий: 

 

включая умение поиска и работы с информацией; 

а- 

ние готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объек- 

тов и создания моделей); 

о- 

нятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на осно- 

ве внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многооб- 

разном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого пред- 

мета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает усло- 

вия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной де- 

ятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 
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сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно- 

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие вы- 

полняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхище- 

ния будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирова- 

ние гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценно- 

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

ражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе ак- 

тивного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной гра- 

моты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающих- 

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

стическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных пред- 

ставлений. Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво- 

ей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятель- 

ности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отно- 

шению к культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформирова- 

ны готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понима- 

ние ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и ду- 
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ховным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание ро- 

ли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии че- 

ловека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные вос- 

приятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, испол- 

нении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные пред- 

почтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализо- 

ванном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществ- 

лении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв- 

лений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрос- 

лыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация програм- 

мы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуни- 

кативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся орга- 

низовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея- 

тельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной му- 

зыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

б- 

ной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения му- 

зыкальной культуры; 

а- 

рактера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа- 

лизации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

-символических средств представления ин- 

формации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты; 

обов поиска (в справочных источни- 

ках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбо- 

ра, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
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соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологи- 

ями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое вы- 

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

о- 

гическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятель- 

ности; 

 

со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

и- 

ках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбо- 

ра, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологи- 

ями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в циф- 

ровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое вы- 

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; со- 

блюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

за, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало- 

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произве- 

дений различных жанров и форм; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность призна- 

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и кол- 

лективной хоровой и инструментальной деятельности; 

ъ-                                                                                                                 

ектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответ- 

ствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

ладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес- 

сами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного пред- 

мета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить уни- 

версальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компе- 

тенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы- 

кальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для фор- 

мирования универсальных учебных действий обусловлены: 

деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

рсальных учебных действий моделирования и пла- 

нирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на кон- 

струирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, за- 

дающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-поэтапной отработ- 

ки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельно- 

сти; 

ового сотрудничества и про- 

ектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его пре- 

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

о- 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных усло- 

виях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 

предметнопреобразующих действий; 

 

организации совместно продуктивной деятельности; 

а- 

зительной и художественной конструктивной деятельности; 

мотивации успеха и достижений младших школьни- 

ков, творческой самореализации на основе эффективной организации пред- 

метнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень форми- 

речи; 
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рования готовности к предварительному профессиональному самоопределе- 

нию; 

-компетентности обучающихся, включая озна- 

комление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспек- 

там. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 

ности принять на себя ответственность; 

в- 

 

и готовности к преодолению труд- 

ностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизо- 

вать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

е- 

гулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее дости- 

жения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределе- 

ния функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон- 

троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результа- 

та). 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучае- 

мой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

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

ствия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из со- 

ставляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается воз- 

растная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совмест- 

ной деятельности учителя и обучающегося к совместно разделенной (в млад- 

шем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с эле- 
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ментами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна- 

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

шенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социаль- 

ного опыта. Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятель- 

ную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем,  

что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осозна- 

ние ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает пол- 

ноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учеб- 

ную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование ма- 

териала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повы- 

шения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, форми- 

рования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых ос- 

нований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обучающегося самостоятельно осу- 

ществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

ия личности и ее саморе- 

ализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентно- 

стей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной дея- 

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

чающегося независимо от ее специально предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учеб- 

ного содержания и формирования психологических способностей обучающе- 

гося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ- 

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить следующие 
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блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познава- 

тельный и коммуникативный. 

Личностные результаты освоения программы начального общего обра- 

зования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ СОШ №14 в соответствии с традиционными российскими социокуль- 

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра- 

вилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, само- 

воспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего обра- 

зования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценно- 

стями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в 

том числе в части: 
 

 
ями: 

Овладение универсальными учебными познавательными действи- 

 

1) базовые логические действия: 

сравнения, уста- 

навливать аналогии; 
 

и- 

ровать предложенные объекты; 

к- 

тах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работ- 

ником алгоритма; 

е- 

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 

-следственные связи в ситуациях, поддаю- 

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выво- 

ды; 

2) базовые исследовательские действия: 

ъ- 

екта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопро- 

сов; 

омощью педагогического работника формулировать цель, плани- 

ровать изменения объекта, ситуации; 

 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина-следствие); 

о- 

ве результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 
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о- 

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
 

 
информацию, представленную в явном виде; 

редложенном источнике 

 

я- 

тельно или на основании предложенного педагогическим работником способа 

ее проверки; 

работников, роди- 

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

о- 

вую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

н- 

формации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными дей- 

ствиями: 

1) общение: 

т- 

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

а- 

вила ведения диалога и дискуссии; 
 

 

 
чей; 

вествование); 

е высказывание в соответствии с поставленной зада- 

 

о- 

 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

ь- 

ные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуа- 

ции на основе предложенного формата планирования, распределения проме- 

жуточных шагов и сроков; 

й-                                                                                                                    

ствия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про- 

цесс и результат совместной работы; 

 

ся; 

твенно выполнять свою часть работы; 

ь- 
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н- 

ные образцы. 

 

ми: 

Овладение универсальными учебными регулятивными действия- 

 

1) самоорганизация: 

по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 

2) самоконтроль: 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе лич- 

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, опре- 

деляющих развитие психологических способностей личности, осуществляется 

в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной дея- 

тельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития ука- 

занных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответству- 

ющий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную си- 

стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способ- 

ность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в 

первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. само- 

оценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно позна- 

вательного и внеситуативно познавательного общения формируются познава- 

тельные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают разви- 

тие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

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

себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учеб- 

ных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразова- 

ние и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирова- 

ние и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познава- 

тельных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достиже- 

ния и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом до- 

стижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятель- 

ности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопре- 

деление обучающегося. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повы- 

шение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получе- 

ния и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Глав- 

ная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследо- 

вательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициа- 

тиву в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская дея- 

тельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у уче- 

ника умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием уме- 

ний и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обуча- 

ющийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения по- 

ставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проект- 

ного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 

развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генериро- 

вать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуаль- 

ную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использо- 

вания вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособ- 

лений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгорит- 

мов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установ- 

ками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоя- 

щими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная дея- 

тельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различ- 

ным уровнем развития. Для расширения диапазона применимости исследова- 

тельского и проектного обучения следует дифференцировать задания по сте- 

пени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих за- 

даний и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой 

мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- 

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проект- 

ной деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредмет- 

ные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравни- 

вать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять по- 

нятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процес- 

суальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме фор- 

мулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятель- 

ность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способ- 

ностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования. 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эль- 

конин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями 

успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в результа- 

те обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овла- 

дение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к ис- 

пользованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учеб- 

ной задачи; определённый уровень сформированности универсальных учеб- 

ных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учеб- 

ных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждо- 
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го из них в становление универсальных учебных действий и его реализацию 

на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процес- 

са будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержа- 

тельные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматрива- 

ется включение заданий, выполнение которых требует применения опреде- 

лённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсаль- 

ного действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математиче- 

ским объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое 

чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на 

первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов 

для формирования качества универсальности на данном предметном содержа- 

нии. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический ра- 

ботник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо 

от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обоб- 

щённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссыла- 

ясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит...», «сравне- 

ние — это...», «контролировать — значит.» и т. п. Педагогический работник 

делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного со- 

держания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере прово- 

цируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с ис- 

пользованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, твор- 

ческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучае- 

мых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репро- 

дуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обуче- 

ния является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом 

случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспо- 

минать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предме- 

тов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуаль- 

ных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, 

не являются востребованными, так как использование готового образца опи- 

рается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская дея- 

тельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсужде- 

нию проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поиско- 

вая и исследовательская деятельность может осуществляться с использовани- 
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ем информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в услови- 

ях использования технологий неконтактного информационного взаимодей- 

ствия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно органи- 

зовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, 

сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую не- 

возможно представить ученику в условиях образовательной организации (объ- 

екты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в 

том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают воз- 

можность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказа- 

тельства, формулировать обобщения практически на любом предметном со- 

держании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках 

по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирую- 

щих операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — со- 

здание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда  

все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выпол- 

нять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 

этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на 

конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; по- 

степенный переход на новый уровень — построение способа действий на лю- 

бом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к само- 

стоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два 

вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) развивается способ- 

ность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть воз- 

можные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методи- 

ческой поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно- 

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способ- 

ность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам 
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должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учеб- 

ное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объек- 

тов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (воз- 

можный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изуча- 

емых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) призна- 

ков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по об- 

щему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предло- 

жить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо боль- 

шее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объек- 

тов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выде- 

ленных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с це- 

лью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обуча- 

ющегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирова- 

ние индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращён- 

ная сжатая формулировка общего главного существенного признака всех ана- 

лизируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их ко- 

личество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация дея- 

тельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном содер- 

жании, формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных 

свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универ- 

сального действия. 
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2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих про- 

граммах. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учеб- 

ных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Это не снимает обязанности учи- 

теля контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом 

случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соот- 

ветствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной 

оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В за- 

дачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достиже- 

ния, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддер- 

жать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты кон- 

трольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, 

позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, ес- 

ли учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно гово- 

рить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обу- 

чения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий 

мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан воз- 

можный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В 

первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются при- 

знаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных 

как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Мета- 

предметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной 

школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями 

ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участни- 

ка учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают пере- 

чень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен так- 

же отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуни- 
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кативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отноше- 

ний, образовательная организация может расширить содержание универсаль- 

ных учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма 

образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или 

с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды дея- 

тельности, методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на 

формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживает- 

ся вклад каждого учебного предмета в формирование универсального дей- 

ствия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем 

с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной ор- 

ганизации, а также наличия конкретной образовательной среды. 
 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 14 разработана на основе 

примерной программы воспитания, одобренной решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20), и направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Ее основная функция – 

направление, организация и контроль деятельности педагогов школы по 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности,   тем   самым   сделать МБОУ СОШ № 14 воспитывающей 

организацией. В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных в ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 
 

 
са. 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процес- 

 

МБОУ СОШ №14 основана в 1979 году. В школе с многолетней истори- 

ей сохраняются свои традиции, бывшие ученики приводят своих детей, мно- 

гие выпускники школы стали её педагогами. 
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В школе сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отноше- 

ние к Родине и природе. 

Активно развито в школе физкультурно-оздоровительное направление. 

Большая роль отводится в школе воспитанию патриотизма.  

Школа поддерживает тесную связь с различными учреждениями, нахо- 

дящиеся на территории сельского поселения: библиотекой, ДК. 

В школе активно развивается самоуправление. В школе функционируют 

отряды ЮИД, волонтеров, юнармейский отряд. А с 2019 года школа стала 

принимать активное участие в проектах Российского движения школьников. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №14 являются сле- 

дующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется ин- 

теграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел 

педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результа- 

тов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблю- 

дателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объеди- 

нений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоот- 

ношений; 

- ключевой фигурой воспитания в МБОУ СОШ №4 является класс- 

ный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой рос- 

сийской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ №14 является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности 
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к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной обра- 

зовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являют- 

ся важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим 

важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет спо- 

собствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициа- 

тивы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школь- 

ного урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с обу- 

чающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное пла- 

нирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных 

дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских обществен- 

ных организаций; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельно- 

сти, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 

жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благо- 

приятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут, 
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- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений 

школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления соци- 

ально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, от- 

носятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), бра- 

том (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, по- 

селок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями 

в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь про- 

щать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся  

в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или рели- 

гиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограни- 

ченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно,  

без помощи старших. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуника- 

цию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
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продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуа- 

ций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности. 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в ко- 

торых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проходит ежегодно); 

-экологическая акция; 

-акция «Посылка солдату». 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые прово- 

дятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профи- 

лактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

Проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности творческой самореализации школьников и включа- 

ют их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно - оздоровительная   деятельность:    соревнования «Весе- 

лые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, кон- 

курсные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с уча- 

стием родителей, бабушек и дедушек; 
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- концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников в День пожилого человека, День защиты детей, 

на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (му- 

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы шко- 

лы: 

- День    Учителя    (поздравление    учителей,     концертная про- 

грамма, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при пол- 

ном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за поряд- 

ком в школе и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздни- 

ки, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и 

др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; ма- 

тематики и т.д.); 

- торжественные мероприятия посвящения, связанные с переходом уча- 

щихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: 

- «День знаний»; 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Последний звонок». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревно- 

ваниях, олимпиадах, значительный вклад  в развитие школы: 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

выбор   и   делегирование   представителей   классов   в   об- 

щешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных клю- 

чевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведен- 

ных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
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• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполните- 

лей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование,   ответственных за приглаше- 

ние и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе- 

ния и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные бесе- 

ды с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, кото- 

рые могли бы стать хорошим    примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с клас- 

сом; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями- 

предметниками; работу с родителями (законными представителями). 

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, про- 

ведении и анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, по- 

могающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в Школе; организация интересных и полезных для личностного раз- 

вития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволя- 

ющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностя- 

ми и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, устано- 

вить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следую- 

щие дела, акции, события, проекты, занятия: 

• Классные часы: тематические (согласно плану классного руково- 

дителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в 

классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, фор- 

мированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настрое- 

ния, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к обще- 

му делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного по- 

ведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье дру- 

гих людей. 
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• Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально - 

развлекательных, театрально - игровых программ, организованных классным 

руководителем в каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» несет ми- 

нимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, спо- 

собствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости 

детей в каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельно- 

сти. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива использу- 

ют разнообразные формы. Это однодневные походы и экскурсии, организуе- 

мые вместе с родителями; празднования дней рождения детей класса, вклю- 

чающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; 

регулярные внутриклассные «огоньки», дающие каждому школьнику возмож- 

ность рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса че- 

рез наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в спе- 

циально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ре- 

бенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с пре- 

подающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со школь- 

ным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных про- 

блем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным ру- 

ководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре- 

шить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе инди- 

видуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его ро- 

дителями или законными представителями, с другими учащимися класса; че- 

рез включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

(формы): 

• «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их за- 

конным представителям в регулировании отношений между ними, админи- 

страцией Школы и учителями-предметниками; 
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• Родительское собрание. Организация родительских собраний 

(тематических, организационных, аналитических, итоговых, комбинирован- 

ных, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), проводи- 

мых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; родительский комитет. Создание и организация работы роди- 

тельских комитетов классов, участвующих в управлении Школой и решении 

вопросов воспитания и обучения детей; 

• Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздни- 

ков, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы; 

анкетирование и тестирование родителей. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова- 

ний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз- 

решение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкрет- 

ных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, даю- 

щих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, уви- 

дев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо- 

вания» 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организу- 

ется по направлениям развития личности, определяемым образовательным 

стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них дея- 

тельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт уча- 

стия в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, дет- 

ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к дру- 

гу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 
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- 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выражен- 

ной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накоп- 

ленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправ- 

ления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно- 

сти и дополнительного образования происходит в рамках следующих видов 

деятельности. 

Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности и дополни- 

тельного образования, направленные на передачу школьникам социально зна- 

чимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззре- 

ние и научную картину мира: «Финансовая грамотность», «Основы экологи- 

ческой деятельности», «Экология человека». 

Социальное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра- 

зования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьни- 

ков, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слы- 

шать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо  

относиться к разнообразию взглядов людей: «Азбука общения». 

Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответ- 

ственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда: «Природа Кубани», «Мир вокруг нас». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея- 

тельности и дополнительного образования, направленные на физическое раз- 

витие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственно- 

сти, формирование установок на защиту слабых: «Военно-строевая подготов- 

ка», «ЮИД», «Шахматы» и в вечернее время ПДО. 

Духовно-нравственное направление. В основе православной культу- 

ры лежит понятие духовности. Духовность личности воспитывается право- 

славной верой, прививая человеку любовь к Родине, смирение, миролюбие, 

самоотверженность, ответственность, терпение: «ОПК». 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

уроки, занятия-экскурсии, кото- 

рые расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь 

к прекрасному, к природе, к родному селу; 
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к- 

тивному закреплению тем урока; 

 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процес- 

са, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 

на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, рас- 

считанных на сотрудничество музейного педагога с учителями предметника- 

ми, организация работы с получаемой на уроке социально значимой информа- 

цией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мне- 

ния по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совер- 

шать правильный выбор; 

 

предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной дея- 

тельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными обра- 

зовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

занимательные уроки и пятиминут- 

ки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок- 

исследование и др.) 

е-                                                                                                           

никами, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через ис- 

пользование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

танционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (програм- 

мы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержа- 

ния с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про- 

блемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка 

«Лента времени», проведение Уроков мужества; 

-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совмест- 

но производимые видеоролики по темам урока); 
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мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лек- 

ция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уро- 

ках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помога- 

ют установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудниче- 

ство, поощрение, доверие, поручение важного дела, создание ситуации успе- 

ха); 

ю- 

щихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам соци- 

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

ртфолио», с целью развития самостоя- 

тельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения 

правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

ь- 

ников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь- 

ских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самосто- 

ятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ- 

ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступ- 

ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре- 

ния. Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обу- 

чающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отноше- 

ниям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятель- 

ности. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам вос- 

питывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, тру- 

долюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в дет- 

ско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление осуществляется через деятельность временных 

творческих советов дела, участвующих в проведении мероприятий, праздни- 

ков, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с тер- 

роризмом, к Дню Учителя, посвящение в жители «Маленькая страна», к Дню 

матери, «Спорт любить - здоровым быть», «Безопасный маршрут в школу», 

«Прощай, школа!» 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности инте- 

ресов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объ- 
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единения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском обще- 

ственном объединении демократических процедур (выборы руководящих ор- 

ганов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объеди- 

нения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возмож- 

ность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возмож- 

ность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; раз- 

вить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение  

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: по- 

сильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная ра- 

бота с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (ра- 

бота в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

• клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникуляр- 

ное время на базе школьного лагеря. Здесь, в процессе совместного прожива- 

ния смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонима- 

ние, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сооб- 

щества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, теат- 

рализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ри- 

туалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется по- 

средством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организа- 

ции деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традицион- 

ных огоньков - формы коллективного анализа проводимых детским объедине- 

нием дел); 
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• участие членов детского общественного объединения в волонтер- 

ских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окруже- 

ния в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятель- 

ностью школьников. 

 

Детское общественное объединение "ЮИД". Отряд юных инспекто- 

ров движения – это творческое объединение школьников, которые помогают 

школе в организации работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения 

(безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей 

школы. 

 
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, по- 

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важ- 

ный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситу- 

ациях. На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навы- 

ков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистиче- 

ских наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. 

Поход - способ активного отдыха, увлекательное занятие, наполненное 

романтикой необыкновенного образа жизни. Во время похода воспитательная 

задача решается воздействием на каждого участника со стороны коллектива. 

Длительность передвижения в походных условиях, постепенное повышение 

физических нагрузок воспитывают выносливость, волевые качества школьни- 

ка, а также воспитывает коллективизм, взаимовыручку и дружелюбие. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих ви- 

дов и форм деятельности: 

1. Ежегодные походы на природу, организуемые в классах их класс- 

ными руководителями и родителями школьников, после окончания учебного 

года; 

2. Регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые класс- 

ными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» 

и т.п.); 

3. Виртуальные экскурсии. 

4. Учебные экскурсии. 

5. Экскурсии в музеи Отрадненского района. 

6. Экскурсии по памятным местам Отрадненского района. 
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Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – позна- 

комить младшего школьника с разнообразием современных профессий. Эту 

задачу решают в том  числе предметы «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство», которые знакомят обучающихся с различными 

видами профессий, также в рамках внеурочной деятельности встреча с пред- 

ставителями различных видов профессий из числа родных обучающихся, 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кей- 

сов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

В МБОУ СОШ №14 одним из приоритетных направлений воспита- 

тельной работы является организация деятельности школьных медиа с целью 

развития коммуникативной культуры обучающихся, формирования навыков 

общения и сотрудничества, поддержки их творческой самореализации. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках сле- 

дующих видов и форм деятельности: районная газета «Сельская жизнь», на 

страницах которой размещаются наиболее интересные моменты жизни школы,  

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления. 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей. 

Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информаци- 

онного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалого- 

вой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы, создают презентации, ролики, 

клипы 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая      ребенка    предметно-эстетическая    среда      школы, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
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психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком шко- 

лы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая   мо- 

жет служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия, оформление школы к 

ключевыми традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Защитника Отечества, День Победы и другие), оформление зоны лагеря 

дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творче- 

ский потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин опре- 

деленного художественного стиля, знакомящего школьников с разнооб- 

разием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интерес- 

ных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); кон- 

курсы рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, «Уголок безопасности», уголок здоровья и др. 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, до- 

ступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное про- 

странство школы на зоны активного и тихого отдыха; проект «Школьный 

двор», «Цветочная  клумба» и др. 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру- 

ководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми, оформление 

классных уголков; 

• событийный дизайн–оформление пространства проведения кон- 

кретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных лине- 

ек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.),создание фо- 

то зон к традиционным школьным праздникам, оформление входной груп- 

пы(двери, окна фойе) в соответствии с различными событиями, с временем 

года, проекты «Новогоднее окно», «Окно Победы». 

Оформление стенда «Наши успехи». 

• размещение в рекреации всей необходимой информации для уча- 

щихся, родителей, гостей школы: стенды «Расписание уроков», «Внеурочная 

деятельность», «Жизнь школы», «Школьные новости», «Важная информа- 

ция» и д.р. 

 

Модуль «Казачество». 
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Россия – многонациональное государство, имеющее многове- 

ковую историю, богатейшую культуру и духовные   традиции. Много- 

образие национальных культур и конфессий, незыблемость духовных 

ценностей, эмоциональная открытость, геополитическое    положение Рос- 

сии являются одной из основ для формирования устойчивой системы сохра- 

нения культурных ценностей и укрепления   духовно-нравственного 

единства российского народа. Важная роль в развитии российского 

государства, сохранении и развитии традиций воспитания в духе патрио- 

тизма и гуманизма принадлежит казачеству. Именно поэтому одной из 

приоритетных задач государственной поли- тики является сохранение и разви- 

тие казачьей культуры. 

Цель программы: создание единого образовательного пространства 

(уклада школьной жизни), способствующего социализации, патриотическому 

воспитанию и личностному развитию учащихся кадетских казачьих классов на 

основе духовно-нравственных, культурно-исторических и этнографических 

ценностей российского казачества. Ориентация на восстановление историче- 

ской и культурной преемственности, патриотическое воспитание включает в 

себя: 

1. формирование у учащихся представлений о ценностях культурно- 

исторического и историко-этнографического наследия России и казачества; 

2. формирование у учащихся представлений об этике и морали на 

основе кодекса чести казака; 

3. сохранение и укрепление физического, психологического, соци- 

ального здоровья учащихся как важнейшей ценностной составляющей лично- 

сти; 

4. популяризацию военно-прикладных и технических видов спорта; 

5. приобщение школьников к достижениям мировой культуры, по- 

вышение интереса учащихся к традиционной казачьей культуре. 

6. Разработка и реализация системы внеучебных мероприятий собы- 

тийного характера, способствующей патриотическому воспитанию, лич- 

ностному развитию и социализации учащихся казачьих кадетских классов; 

7. Разработка системы оценки качества патриотического воспитания 

и гражданского становления школьников на основе использования системы 

объективных критериев, обобщенных оценочных показателей (индикаторов). 

8. Создание условий для развития интеллектуального, творческого, 

лидерского потенциала учащихся кадетских казачьих классов через реа- 

лизацию общешкольного проекта «Мы - наследники Великой Победы». 

9. Расширение сети социального партнерства с целью приобретения 

опыта социально-значимой деятельности, формирования активной граждан- 

ской позиции. 

 

Модуль « Моя Родина» 
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Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколе- 

ния всегда являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность 

- самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Под гражданско – патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её 

защите, формирование активной гражданской позиции, осознание своего ме- 

ста в обществе. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направ- 

лена на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отече- 

ству», «правовая система и правовое государство», «гражданское общество»,  

об этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих 

понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в кон- 

тексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаи- 

модействии; 

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно- 

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развитие мотива- 

ции к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно вос- 

принимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречи- 

вые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интер- 

претации социально-экономических и политических процессов, и формирова- 

ние на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответ- 

ственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование ис- 

тории родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного 

региона: исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экс- 

курсии в музеи; туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение 

истории родного края, народных обычаев, фольклора, связанных с природой и 

использованием ее богатств; благоустройство территории школы; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание ува- 

жительного отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела 

школы, посвященные Дню Победы и дню защитника Отечества, линейки, по- 

священные памятны датам истории страны). 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих способ- 

ностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа 

жизни, воспитание культуры поведения, создание условий для формирования 

желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения и реализуется по следующим направлениям: 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

o создание эффективной системы социальной поддержки детей и 

подростков группы риска, направленной на решение проблем детской и под- 

ростковой безнадзорности и преступности; 

o организация профилактической работы по предупреждению пра- 

вонарушений школьников; 

o повышение правовой культуры и социально – педагогической 

компетенции родителей учащихся; 

o сотрудничество с организациями и службами Отрадненского рай- 

она по работе с семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и 

обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

o воспитание ответственности за порученное дело; 

o формирование уважительного отношения к материальным ценно- 

стям. 

лы; 

 

Составление и корректировка социального паспорта класса и шко- 

 

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном по- 

ложении, детей «группы риска»; 

• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы 

риска; 

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без ува- 

жительных причин; 

• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно- 

бытовых условий; 

• разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление 

стенда «Безопасность» 

• родительских лекториев; 

• мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оператив- 

но-профилактической операции "Подросток"; 

• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую 

деятельность; 

• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по де- 

лам несовершеннолетних, полиции. 
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2. Профилактика суицидального поведения 

• оказать помощь в решении личностных проблем социализации и 

построении конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверст- 

никами; 

• содействовать профилактике неврозов; 

• способствовать развитию навыков саморегуляции и управления 

стрессом. Реализация путем: 

• работы школьного педагога – психолога; 

• лекториев для педагогического коллектива; 

• индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и 

классными руководителями; 

• общешкольных родительских собраний; 

• лекториев для родителей; 

• консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной 

ситуации; 

• мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в 

кризисной ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты 

факторов суицидального риска»; 

• изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных 

коллективах (социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

• комплексной психологической диагностики учащихся проблемами 

обучения, развития, воспитания. 

• тематических классных часов. 

• консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

• функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психо- 

лога; 

• информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, ин- 

струкции. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма. 

• воспитание культуры толерантности и межнационального согла- 

сия; 

• достижение необходимого уровня правовой культуры как основы 

толерантного сознания и поведения; 

• формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и ду- 

ховно- нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основан- 

ных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтниче- 

скому миру и согласию, готовности к диалогу; 

• разработка и реализация комплексного плана, направленного на 

формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этниче- 

ское многообразие. 

• организации плановой эвакуации обучающихся; 

• организации учебы работников по безопасности; 

• уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 
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• организации тематических классных часов по проблеме воспита- 

ния толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной розни; 

• организации родительских собраний по проблеме воспитания то- 

лерантности у обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

• организации уроков доброты, нравственности; 

• встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в противоправных действиях; 

4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

• продолжить формирование знаний об опасности различных форм 

зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и про- 

филактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями; 

• способствовать обеспечению условий для организации и проведе- 

ния мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к 

ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа 

жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных ме- 

роприятий; 

• систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, 

медиками и общественностью по профилактике употребления употреблению 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изде- 

лий; 

• продолжить развитие коммуникативных и организаторских спо- 

собностей учащихся, способности противостоять негативному влиянию со 

стороны. 

Модуль «Тропинками природы» 

В данном модуле представлена работа образовательной организации по 

экологическому воспитанию. Задачи школы по экологическому воспитанию: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бе- 

режного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, стра- 

ны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результа- 

там производственной и непроизводственной деятельности человека, затраги- 

вающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном 

уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопасного пове- 

дения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодей- 

ствия учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей сре- 

ды. Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

- мероприятия и проекты и проекты, направленные на формирование 

экологической культуры обучающихся (например, в рамках программ и кур- 

сов краеведения, окружающего мира, природоведения, в рамках внутриш- 

кольной Программы формирования экологической культуры, здорового и без- 
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опасного образа жизни для учащихся начальных классов, участие в экологиче- 

ских акциях и др., исследовательские работы по экологии, создание и деятель- 

ность экологического отряда, выставки творческих работ по данной тематике); 

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной 

и безопасной среды обитания в рамках города, двора, школы («Чистое село– 

мое село!», « Мусору – вторая жизнь!», викторины, выставки рисунков, эколо- 

гические субботники, походы, экскурсии на природу). 

Модуль «Работа с родителями». 

Важным звеном в построении воспитательной работы является взаимо- 

действие педагога с родителями школьника. Родители и педагоги – две мощ- 

нейшие силы в процессе становления личности каждого человека, роль кото- 

рых невозможно преувеличить. Необходимо учесть, что современные семьи 

развиваются в условиях качественно новой и противоречивой общественной 

ситуации. Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется 

квалифицированная помощь со стороны школы. Только в процессе взаимо- 

действия педагогов и родителей можно успешно решать проблему развития 

личности школьника. В этом процессе роль классного руководителя очень 

важна. Ведь смысл педагогического взаимодействия семьи и школы заключа- 

ется в создании условий для нормальной жизни ребёнка – комфортной, ра- 

достной и, конечно, счастливой. Поэтому работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся   осуществляется   для   более    эффективно- 

го достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Цель работы с родителями заключается в формировании эффективной 

системы взаимодействия родителей с учителями для создания благоприятной 

среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе 

благоприятных условий для свободного развития гармоничной личности, 

способной к саморазвитию. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: активное вовлече- 

ние родителей во все сферы деятельности школы на основе правовых доку- 

ментов; 

организация родительского всеобуча на паритетных началах; 

формирование здорового образа жизни в семьях путем организации совмест- 

ных профилактических мероприятий; 

совершенствования форм взаимодействия: школа-семья; совместное 

участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, инфор- 

мационно- просветительских и спортивных мероприятий; педагогическое 

сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в во- 

просах воспитания, просвещения и т.д.);   поддержка и реализация социаль- 

ных инициатив обучающихся и родителей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На групповом уровне: 
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управляющий совет школы, участвующий в управлении образова- 

тельной организацией и решении вопросов воспитания и социализации уча- 

щихся; 

мастер-классы, круглые столы, семинары, конференции для родителей, 

на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются консультации с приглашением профильных специалистов, в 

том числе с применением дистанционных технологий; 

родительские собрания, в том числе в онлайн-режиме; 

взаимодействие с родителями по интересующим их вопросам через ис- 

пользование информационно-коммуникационных технологий (сайт, социаль- 

ные сети); 

организация и проведение совместных мероприятий с родителями (во- 

лонтерские акции, праздники, соревнования, конкурсы); 

участие родителей в профориентационных мероприятиях. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов социально-психологической службы по запросу 

родителей для    решения    острых    конфликтных     ситуаций; 

участие родителей в   педагогических   консилиумах,   собираемых   в слу- 

чае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного учащегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь- 

ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитатель- 

ных усилий педагогических работников и родителей. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществля- 

ется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выяв- 

ления основных проблем школьного воспитания и последующего их реше- 

ния. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориен- 

тирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче- 

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об- 

щения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти- 

рующий   экспертов на использование его результатов для совершенствова- 

ния воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели 
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и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея- 

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз- 

вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич- 

ностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспита- 

тельного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьни- 

ков. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заме- 

стителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руково- 

дителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа- 

ции и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диа- 

гностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и по- 

чему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю- 

щей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра- 

боте, классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьника- 

ми и их   родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждают- 

ся на заседании методического объединения классных руководителей или пе- 

дагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
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- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы яв- 

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать пе- 

дагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организа- 

ции образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и включает: 
 

внеурочной деятельности; 
 

ы-                                                                                                                     

тий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются 

и проводятся МБОУ СОШ №14 или в которых МБОУ СОШ №14 принимает 

участие в учебном году или периоде обучения; 

а- 

зования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.1. Учебный план. 
 

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает реализацию требований Фе- 

дерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№286. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок осво- 

ения образовательных программ начального общего образования для 1–4-х 

классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за 4 

года – 3345 часов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распреде- 
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лена в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

– для 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 

– для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков при шестидневной учебной 

неделе. 

Учебная неделя в 1-4 классах пятидневная. Количество учебных недель: 

– 1 класс – 33 недели; 

– 2–4 класс – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательно- 

го процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки: 

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

– во 2–4-х классах – не более 26 часов в неделю. 

Содержание образования на ступени начального общего образования ре- 

ализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечиваю- 

щих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализа- 

ции обучения по каждому учебному предмету. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие пред- 

метные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык» в 1–4-х классах представлен в объе- 

ме 5 часов в неделю, «Литературное чтение» - 4 часа в неделю. 

2.  «Математика и информатика». Предметная область «Математика и 

информатика» включает в себя учебный предмет «Математика», который 

представлен в объеме 4 часа в неделю в 1–4-х классах. 

3. «Иностранный язык». Включает в себя учебный предмет «Ино- 

странный язык». Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 

2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Окружающий 

мир», который представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 
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5. «Основы религиозных культур и светской этики». Предметная об- 

ласть включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и свет- 

ской этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На 

основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут 

изучать один из модулей. 

6. «Искусство». Предметная область включает в себя учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебный предмет «Изобразитель- 

ное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. Учебный 

предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

7. «Технология». Предметная область включает в себя учебный предмет 

«Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

8. «Физическая культура». Включает в себя учебный предмет «Физи- 

ческая культура», который представлен в объеме 3 часа в неделю в 1–4-х клас- 

сах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обуча- 

ющихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) и 

строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной 

среды МБОУ СОШ №14. 

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательных от- 

ношений, включает предмет «Кубановедение», который представлен в объеме 

1 час в неделю в 1-4-х классах. 

 

Ожидаемые результаты 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) – формирование и раз- 

витие умений самостоятельной учебно- познавательной и учебно- 

практической деятельности младшего школьника уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам начальной школы и готовность к 

обучению по программам основного общего образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В МБОУ СОШ №14 осуществляется образовательный процесс в соответ- 

ствии с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней образования: 

- I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 

– 4 года). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
 
 
 

Класс Предмет Форма 

1 Безотметочная система оценки 

2 Безотметочная система оценки 
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3,4 Русский язык средне 
 Литературное чтение взвешенное 
 Иностранный язык четвертных 
 Математика аттестаций в виде 
 Окружающий мир годовых отметок: 
 Музыка «2», «3», «4», «5» 
 Изобразительное искусство  

 Технология  

 Физическая культура  

4 ОРКСЭ безотметочная 

 

Четвертные, годовые отметки определяются в соответствии с локаль- 

ным актом школы (Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

СОШ №14. Запись «н/а» (не аттестован) вносится, если обучающимся пропу- 

щено более половины учебного времени и отсутствует минимальное количе- 

ство отметок, необходимое для аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации используются при принятии ре- 

шения о переводе обучающихся для получения основного общего образо- 

вания. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ № 14 ст. Подгорная Синюха Отрадненского района 

для 1-4-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

2022-2023 учебный год 

 

 
Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и лите- 

ратурное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литера- 

турное чтение на род- 

ном языке 

Родной язык (русский)      

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
   

 
 

Иностранный язык Иностранный язык  
2 2 2 6 

Математика и инфор- 

матика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (окру- 

жающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

    

1 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образо- 

вательных отношений 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Итого при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допу- 

стимая аудиторная 

недельная нагрузка 

СанПиН2.4.2.2821-10 

 
при 5-дневной неделе 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
90 
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3.2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при по- 

лучении начального общего образования для отдыха и иных социальных це- 

лей (далее - каникулы): 

 

Календарный учебный график разработан МБОУ СОШ №14 в соответ- 

ствии с требованиями к организации образовательного процесса, предусмот- 

ренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Календарный учебный график является приложением к ООП НОО и 

размещается на официальном сайте школы. 

 

3.3. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся,  

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю- 

щихся, возможностей МБОУ СОШ №14. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся ос- 

новная образовательная программа предусматривает внеурочную деятель- 

ность. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направ- 

лений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся 

при получении среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности является приложением к ООП НОО и 

размещается на официальном сайте школы. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы, содержащий пе- 

речень событий и мероприятий воспитательной направленности, кото- 

рые организуются и проводятся организацией или в которых организа- 

ция принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и про- 

водятся МБОУ СОШ №14 или в которых МБОУ СОШ №14 принимает 

участие в учебном году или периоде обучения. 

Календарный план воспитательной работы является приложением к 

ООП НОО и размещается на официальном сайте школы. 
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3.5. Система условий реализации программы начального общего 

образования. 

 

Система условий реализации программы начального общего образова- 

ния, созданная в образовательной организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения про- 

граммы начального общего образования; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе ода- 

рённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способно- 

сти решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющи- 

ми основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профес- 

сий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской иден- 

тичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной са- 

мостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работни- 

ков; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер- 

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализа- 

ции, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной сре- 

ды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социаль- 

ной деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддерж- 

ке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной об- 

разовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спор- 

тивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова- 

тельных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 
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- обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития си- 

стемы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представи- 

телей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культур- 

ных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потен- 

циала педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе- 

тентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, совре- 

менных механизмов финансирования реализации программ начального обще- 

го образования. 

 

 
 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной про- 

граммы начального общего образования. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 

руководящими и иными работниками; 

а- 

тельной организации; 

и- 

ков образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

 

Образовательное учреждение на 100 % укомплектовано необходимыми 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре- 

шения задач, определенных основной образовательной программой образова- 

тельного учреждения. Основой для разработки должностных инструкций, со- 

держащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответ- 

ственности и компетентности работников образовательного учреждения, слу- 

жат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалифи- 

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа- 

щих. 
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Характеристика уровня квалификации педагогических работников. 

 

Учителя началь- 

ных классов пер- 

вой или высшей 

категории 

Учителя, 

подтвердившие 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Молодых 

специалистов 

(от 1 года до 

5 лет) 

Учителя, 

прошедшие 

повышение 

квалификации за 

последние 3 года 

 

нет 
 

4 (100%) 
 

нет 
 

09(0%) 

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для ре- 

ализации программы УУД, что включает следующее: 

у- 

чающихся начальной, основной и старшей школы; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учеб- 

ного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

с- 

следовательской деятельности; 

вия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепред- 

метной деятельности. 

В учреждении составлен график аттестации кадров на соответствие за- 

нимаемой должности и квалификационную категорию. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагоги- 

ческих работников. Успех реализации ООП НОО в большей степени зависит 

от учителя, поэтому на заседаниях методического объединения учителей 

начальных классов идет активное освещение и разъяснение требований об- 

новленных ФГОС НОО среди педагогических работников образовательного 

учреждения. Консультирование педагогических работников и методическое 

сопровождение реализации ФГОС НОО: оказание постоянной научно- 

теоретической, методической и информационной поддержки педагогическим 

работникам по вопросам реализации ООП НОО, использование инновацион- 

ного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятель- 

ность, проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессио- 

нализма учителей в учреждении функционирует и развивается система работы 
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по повышению квалификации. Составлен план-график повышения квалифи- 

кации учителей. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в си- 

стему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образова- 

тельной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. Одним из 

условий готовности образовательной организации к введению обновленных 

ФГОС НОО является система методической работы, обеспечивающей сопро- 

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО. При этом проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям об- 

новленных ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собствен- 

ной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководи- 

телей по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной об- 

разовательной программы НОО. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществ- 

ляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогическо- 

го и методического советов, совещания при заместителе директора, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и 

т.д. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной обра- 

зовательной программы начального общего образования. 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной орга- 

низации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого- 

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности: 
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1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации об- 

разовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социаль- 

ной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (за- 

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиант- 

ных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс не- 

прерывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к 

успеху, его нужно знать и понимать. Познание каждого школьника, его инди- 

видуальности, потребностей, творческого потенциала - главное направление 

работы педагогов школы. 

 
 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образова- 

тельных отношений на уровне начального общего образования. 

 

Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной 

личности, адаптированной к современной социально-экономической реально- 

сти, нацеленной на самоообразование и самосовершенствование; раскрытие 

способностей личности младшего школьника. 

Задачи: 

о- 

циокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые 

реально есть у ребенка. 

а, 

приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития. 

х- 

ся. 

 

школьника в процессе его обучения. 

Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом раз- 

витии, а также детям с ограниченными возможностями здоровья; 
 

е-                                                                                                                          

ния тех возможностей, которые она представляет для обучения и развития 
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школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его психологиче- 

ским возможностям и уровню развития. 

у- 

чения и развития школьников. 

а- 

боты, которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития 

школьников. 

Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую си- 

стему постоянной работы в соответствии с основным положениям Концепции 

ФГОС общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопро- 

вождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова- 

тельной организации. Основными формами психолого-педагогического со- 

провождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школь- 

ника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисле- 

ния его в школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также админи- 

страцией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек- 

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного дви- 

жения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного обра- 

за жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребно- 

стями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Этапы осуществления: 

-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адап- 

тации; 
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уровню сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации. 

 

Диагностический минимум: 

 

ний); 

 

Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьно- 

го взаимодействия. Предмет – социально - психологические условия успеш- 

ного обучения и развития; Метод - сопровождение. Предполагаемые резуль- 

таты: 

 

задачами; 
 

учащимся; 

телями; 

-педагогической помощи и поддержки 

 

и- 

иску вариантов решения проблем, к гибкому 

вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях. 

Прогноз образовательного маршрута: 

1. Сформированность приемов учебной деятельности у младшего школь- 

ника; 

2. Коммуникативные и организаторские способности. 

3. Динамика развития когнитивной сферы. 

4. Школьная мотивация к учению. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образователь- 

ной программы начального общего образования. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про- 

граммы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обяза- 

 

 

 

Методики диагностики памяти; 

школьной зрелости Керна-Йирасека; 

я- 



146  

тельств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (му- 

ниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде- 

ральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС НОО (в части оплаты труда и 

учебных расходов) в год в расчете на одного обучающегося. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации програм- 

мы начального общего образования 

 

Информационно-образовательная среда как условие реализации про- 

граммы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной информацион- 

но-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая раз- 

нообразные информационные образовательные ресурсы, современные инфор- 

мационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации тре- 

бований ФГОС. 

Основными элементами ИОС являются: 

-образовательные ресурсы в виде печатной продук- 
ции; 

 

носителях; 

 

-образовательные ресурсы на сменных оптических 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

-телекоммуникационная инфра- 

структура; 

и- 

рование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организа- 

ции (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре- 

менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
 

 

деятельности; 
 

о-                                                                                                        

действие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие МБОУ 
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СОШ №14 с другими организациями социальной сферы и органами 

управле- ния. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь- 
ной деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; 

использования средств орфографического и синтаксического кон- 

троля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового ре- 

дактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, теле- 

скопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, ходаобразовательной деятельности; переноса информа- 

ции с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую сре- 

ду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализиро- 

ванных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сооб- 

щений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождени- 

ем; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в инфор- 

мационной среде организации, осуществляющей образовательную деятель- 

ность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых но- 

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определите- 

лей; их наглядного представления; 
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включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, прове- 

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного из- 

мерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально наглядных моделей и коллекций основных мате- 

матических и естественнонаучных объектов и явлений; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образо- 

вательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель- 

ности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реали- 

зации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре- 

сурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям ме- 

диаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражи- 

рования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериа- 

лов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятель- 

ности обучающихся; 

 

и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видео- 

материалов, организации сценической работы, театрализованных представле- 

ний, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа- 

сопровождением; 

уска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными матери- 

алами. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП НОО направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательной деятельности к любой инфор- 

мации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, ор- 

ганизацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной об- 

разовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с уче- 

том достижения целей и планируемых результатов освоения основной образо- 

вательной программы начального общего образования. 
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МБОУ СОШ №14 обеспечена учебниками и (или) учебниками с элек- 

тронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 

НОО на русском языке. 

МБОУ СОШ №14 имеет доступ к печатным и электронным образова- 

тельным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресур- 

сам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Биб- 

лиотека МБОУ СОШ №14 укомплектована печатными образовательными ре- 

сурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образо- 

вания. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной обра- 

зовательной программы. 

 

Материально-технические условия реализации основной образователь- 

ной программы начального общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы ос- 

новного общего образования; 

2) соблюдение: 

-гигиенических норм образовательного процесса (требова- 

ния к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режи- 

му, размещению и архитектурным особенностям здания образовательной ор- 

ганизации, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию); 

 

робов, санузлов); 

-бытовым условиям (оборудование гарде- 

 

-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

комнаты психологической разгрузки; административных кабинетов (помеще- 

ний); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи; 

ьных норм и правил; 
 

 
ков образовательной организации; 

и- 

 

-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах распо- 

ложения образовательной организации; 
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о- 

оружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в образова- 

тельной организации; 

ых сроков и необходимых объемов текущего и капиталь- 

ного ремонта. 

Здание образовательной организации, помещения для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучаю- 

щихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение 

и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечи- 

вают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательной деятельно- 

сти. При реализации программы предусматриваются специально организован- 

ные места, постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

• общения, проектной и исследовательской деятельности; 

• творческой деятельности ООП НОО МБОУ СОШ №14; 

• индивидуальной и групповой работы; 

• горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающих- 

ся. 
 

 
 
 

 
вий 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло- 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали- 

зации ООП НОО МБОУ СОШ №14 должно быть создание и поддержание 

ком- фортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достиже- ния личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), комму- никативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ №14, реализующей ООП НОО, условия долж- 

ны:  

соответствовать требованиям ФГОС; 

гарантировать сохранность и укрепление физического, психологиче- 

ского и социального здоровья обучающихся; 

обеспечивать реализацию ООП НОО и достижение планируемых ре- 

зультатов ее освоения; 

учитывать особенности МБОУ СОШ №14, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партне- 

рами, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ №14 ба- 

зируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплекс- 

ной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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анализ имеющихся в МБОУ СОШ №14 условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы МБОУ СОШ №14, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной де- 

ятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательной дея- 

тельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориенти- 

ров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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	1.2.2. ЛИЧНОСТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
	1.2.3. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
	1.2.4. ПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
	1.2.4.1. Русский язык.
	1 КЛАСС
	3 КЛАСС
	4 КЛАСС
	1.2.4.2. Литературное чтение.
	2 КЛАСС
	3 КЛАСС (1)
	4 КЛАСС (1)
	1.2.4.3. Английский язык.
	Говорение
	Аудирование
	Смысловое чтение
	Письмо
	Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи
	Графика, орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Социокультурные знания и умения
	3 КЛАСС (2)
	Аудирование (1)
	Смысловое чтение (1)
	Письмо (1)
	Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи (1)
	Графика, орфография и пунктуация (1)
	Лексическая сторона речи (1)
	Грамматическая сторона речи (1)
	Социокультурные знания и умения (1)
	4 КЛАСС (2)
	Аудирование (2)
	Письмо (2)
	Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи (2)
	Графика, орфография и пунктуация (2)
	Лексическая сторона речи (2)
	Грамматическая сторона речи (2)
	Социокультурные знания и умения (2)
	1.2.4.4. Математика.
	1.2.4.5. Окружающий мир.
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	1.2.4.6. Основы религиозных культур и светской этики.
	По учебному модулю "Основы православной культуры":
	1.2.4.7. Изобразительное искусство.
	Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	2 КЛАСС (1)
	Модуль «Живопись» (1)
	Модуль «Скульптура» (1)
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство» (1)
	Модуль «Архитектура» (1)
	Модуль «Восприятие произведений искусства» (1)
	Модуль «Азбука цифровой графики» (1)
	3 КЛАСС (3)
	Модуль «Живопись» (2)
	Модуль «Скульптура» (2)
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство» (2)
	Модуль «Архитектура» (2)
	Модуль «Восприятие произведений искусства» (2)
	Модуль «Азбука цифровой графики» (2)
	4 КЛАСС (3)
	Модуль «Живопись» (3)
	Модуль «Скульптура» (3)
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство» (3)
	Модуль «Архитектура» (3)
	Модуль «Восприятие произведений искусства» (3)
	Модуль «Азбука цифровой графики» (3)
	1.2.4.8. Музыка.
	Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:
	Модуль № 2 «Народная музыка России»:
	Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
	Модуль № 4 «Духовная музыка»:
	Модуль № 5 «Классическая музыка»:
	Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:
	Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:
	Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:
	1.2.4.9. Технология.
	2 класс (1)
	3 класс (1)
	4 класс (1)
	1.2.4.10. Физическая культура.
	1) Знания о физической культуре:
	2) Способы физкультурной деятельности.
	Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эс- тафеты, строевые упражнения:
	3) Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная дея- тельность:
	2 класс (2)
	2) Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия об- щеразвивающими и здоровьеформирующими физическими упражнения- ми:
	Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью:
	Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафе- ты, командные перестроения:
	3) Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная дея- тельность: (1)
	3 класс (2)
	2) Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия об- щеразвивающими и здоровьеформирующими физическими упражнения- ми: (1)
	Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: (1)
	Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафе- ты:
	3) Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная дея- тельность: (2)
	Спортивно-оздоровительная деятельность:
	4 класс (2)
	2) Способы физкультурной деятельности:
	3) Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная дея- тельность: (3)
	Спортивно-оздоровительная деятельность: (1)
	1.2.4.11. Кубановедение.
	Учащиеся должны знать:
	учащиеся должны уметь
	2 класс (3)
	учащиеся должны уметь (1)
	3 класс (3)
	учащиеся должны уметь (2)
	4 класс (3)
	учащиеся должны уметь (3)
	1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ- ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	1.3.1. Общие положения.
	тов.
	Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивиду- альных образовательных достижений.
	Итоговая оценка выпускника
	1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур.
	Внутренняя оценка включает:
	К внешним процедурам относятся:
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности).
	2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ.
	2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития младшего школьника.
	Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содер- жанием учебных предметов.
	2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий.
	Понятие «универсальные учебные действия»
	Функции универсальных учебных действий:
	Виды универсальных учебных действий
	ями:
	1) базовые логические действия:
	2) базовые исследовательские действия:
	3) работа с информацией:

	Овладение универсальными учебными коммуникативными дей- ствиями:
	1) общение:
	2) совместная деятельность:

	ми:
	1) самоорганизация:
	2) самоконтроль:

	Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.
	2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования современного процесса образования.
	2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих про- граммах.
	2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
	2.3.1. Пояснительная записка
	са.
	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ.
	2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности.
	Модуль «Ключевые общешкольные дела»
	Модуль «Классное руководство»
	Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо- вания»
	Модуль «Школьный урок»
	Модуль «Самоуправление»
	Модуль «Детские общественные объединения»
	Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
	Модуль «Профориентация»
	Модуль «Школьные медиа»
	Модуль «Организация предметно-эстетической среды».
	Модуль «Казачество».
	Модуль « Моя Родина»
	Модуль «Профилактика и безопасность»
	Модуль «Тропинками природы»
	Модуль «Работа с родителями».

	2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.
	1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьни-

	2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
	3.1. Учебный план.
	1. «Русский язык и литературное чтение»
	4. «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)»
	Ожидаемые результаты
	Реализуемые основные общеобразовательные программы
	Формы промежуточной аттестации обучающихся
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	для 1-4-х классов,
	2022-2023 учебный год
	3.2. Календарный учебный график.
	3.3. План внеурочной деятельности.
	3.4. Календарный план воспитательной работы, содержащий пе- речень событий и мероприятий воспитательной направленности, кото- рые организуются и проводятся организацией или в которых организа- ция принимает участие в учебном году или периоде обучения.
	3.5. Система условий реализации программы начального общего образования.
	3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной про- граммы начального общего образования.
	Характеристика уровня квалификации педагогических работников.
	3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной обра- зовательной программы начального общего образования.
	Психолого-педагогическое сопровождение участников образова- тельных отношений на уровне начального общего образования.
	Задачи:
	К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения

	Этапы осуществления:
	Диагностический минимум:
	Прогноз образовательного маршрута:
	3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образователь- ной программы начального общего образования.
	3.5.4. Информационно-методические условия реализации програм- мы начального общего образования
	Информационно-образовательная среда как условие реализации про- граммы начального общего образования.

	Основными элементами ИОС являются:
	3.5.5. Материально-технические условия реализации основной обра- зовательной программы.
	вий

