
8

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

МБОУ СОШ №1

имени А. Ваганова

Протокол №  1

от 31.08.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №1

имени А.Ваганова

____________________Г.С.Михайлова 

Приказ от 31.08.2022 г. № 448 

ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова

Срок реализации – 4 года

1



№п/п Содержание Стр.
1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4
1.1. Пояснительная записка 4

1.1.1 Цели реализации программы начального общего образования 4

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации программы начального 
общего образования

5

1.1.3 Общая характеристика программы начального общего образования  5

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 
общего образования 

8

1.3 Система оценки достижения планируемых  результатов освоения программы 
начального общего образования

88

1.3.1. Содержание  и  критерии  оценки,  формы  представления  результатов 
оценочной деятельности

90

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  107

1.3.3. Организация и содержание оценочных  процедур  112

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 114
2.1. Рабочие программы  учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 
114

2.2. Программа формирования  универсальных учебных действий  115

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 
обучения  и развития младшего школьника  

115

2.2.2. Характеристика универсальных учебных  действий  115

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований  как механизм 
конструирования современного процесса образования  

123

2.2.4. Место универсальных учебных действий в  рабочих программах  125
2.3. Рабочая программа воспитания 141
2.3.1. Анализ воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова 141
2.3.2 Цель и задачи воспитания обучающихся 143

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 145
2.3.4 Система поощрений социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся
163

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 166
3.1. Учебный план начального общего образования (в приложении) 166
3.2 План внеурочной деятельности (в приложении) 166
3.3. Календарный учебный график (в приложении) 166

3.4 Календарный план воспитательной работы (в приложении) 168
3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС
168

3.5.1. Кадровые условия реализации программы начального общего образования
(в приложении)

168

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации программы начального 
общего образования

168

3.5.3. Финансово-экономические условия  реализации программы начального 
общего образования

179

2



3.5.4. Информационно-методические условия  реализации программы начального 
общего образования

180

3.5.5. Материально-технические условия реализации программы начального общего 
образования

180

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  193

Приложение 196

3



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Программа  начального  общего  образования  является  основным 
документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной 
организации  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,  при  учёте 
правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.

Программа начального общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 1 
имени  А.  Ваганова»  разработана  на основе Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями, в соответствии с требованиями федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (утвержден Приказом 
Минпросвещения  России  от  31.05.2021  N  286 с  изменениями  (Приказ 
Минпросвещения России  от  18.07.2022 № 569)),  с  учётом примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, на основании 
анализа деятельности образовательной организации, возможностей, 
предоставляемым учебно-методическим комплексом, используемыми  в МБОУ 
СОШ № 1 имени А. Ваганова.

1.1.1. Цели реализации программы начального общего образования 
1. Обеспечение  успешной  реализации  конституционного  права 

каждого  гражданина  РФ,  достигшего  возраста  6,5—7  лет,  на  получение 
качественного  образования,  включающего  обучение,  развитие  и  воспитание 
каждого обучающегося. 

2. Организация  учебного  процесса  с  учётом  целей,  содержания  и 
планируемых  результатов  начального  общего  образования,  отражённых  в 
обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание  условий  для  свободного  развития  каждого  младшего 
школьника  с  учётом  его  потребностей,  возможностей  и  стремления  к 
самореализации;  отражение  в  программе  начального  общего  образования 
деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ 
и  учебных  планов  для  одарённых,  успешных  обучающихся  или  для  детей 
социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить 
своё  педагогическое  мастерство,  обогатить  опыт  деятельности,  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, 
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 
—  становление  и  развитие  личности  в  ее  индивидуальности,  самобытности, 
уникальности и неповторимости; 
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—  обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего 
образования;  —  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования  всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(далее — дети с ОВЗ); 
—  обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего 
образования;
 —  выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц, 
проявивших 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), 
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии 
внутришкольной социальной среды; 
— использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города. 

1.1.2.  Принципы формирования  и  механизмы  реализации 
программы начального общего образования 

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: учитывается 
также ПООП НОО. 

Принцип  учёта  языка  обучения:  с  учётом  условий  функционирования 
образовательной  организации  программа  характеризует  право  получения 
образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 
реализации данного  принципа  в  учебных планах,  а  также планах  внеурочной 
деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 
обеспечивает  конструирование  учебного  процесса  в  структуре  учебной 
деятельности,  предусматривает  механизмы  формирования  всех  компонентов 
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль 
и самоконтроль). 

Принцип  индивидуализации  обучения:  программа  предусматривает 
возможность  и  механизмы  разработки  индивидуальных  программ  и  учебных 
планов  для  обучения  детей  с  особыми  способностями,  потребностями  и 
интересами.  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 предусматривает 
связь  урочной  и  внеурочной  деятельности,  разработку  разных  мероприятий, 
направленных  на  обогащение  знаний,  воспитание  чувств  и  познавательных 
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интересов  обучающихся,  нравственно-ценностного  отношения  к 
действительности. 

Принцип  здоровьесбережения:  при  организации  образовательной 
деятельности  по  программе  начального  общего  образования  не  допускается 
использование  технологий,  которые  могут  нанести  вред  физическому  и 
психическому  здоровью  обучающихся,  приоритет  использования 
здоровьесберегающих  педагогических  технологий.  Объём  учебной  нагрузки, 
организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 
требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

1.1.3 Общая характеристика Программы НОО
 

Образовательная программа начальной школы направлена на 
удовлетворение потребностей всех участников  образовательного процесса, а 
именно:
        ученика, т.к. программа направлена на удовлетворение его познавательных 
и коммуникативных запросов и потребностей, что достигается за счет включения 
в учебный процесс обучения развивающих технологий;
        родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении начального 
образования в комфортных психологических условиях. 
        учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению 
содержания образования на следующем уровне обучения, т.е. в основной школе, в 
становлении и совершенствовании уровня своего педагогического мастерства, 
позволяющего решать профессиональные задачи разного уровня сложности, в 
развитии профессиональной педагогической культуры, обеспечивающей 
возможность педагогу самореализоваться в личностно-профессиональном плане;
         школы, как образовательной организации, реализующей свою программу.

Объем обязательной части программы начального общего образования 
составляет  80%,  а  объем  части,  формируемой участниками  образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова - 20% 
от  общего  объема  программы начального  общего образования,  реализуемой  в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 
нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными 
правилами и нормами СанПиН         1.2.3685-21   "Гигиенические нормативы и 
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека 
факторов  среды обитания",  утвержденными  постановлением  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 
N  2  (Гигиенические  нормативы),  и  Санитарными правилами СП         2.4.3648-20   
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 
Федерации  от  28 сентября 2020 г. N 28 (Санитарно-эпидемиологические 
требования).

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС 
НОО составляет не более четырех лет (для лиц, обучающихся по 
индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего 
образования может быть сокращен), а для инвалидов и лиц с ОВЗ, при обучении 
по адаптированным основным образовательным программам, независимо от 
применяемых образовательных технологий, может быть увеличен не более чем 
на два года.  Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и 
более 3190 часов.

Программы  начального  общего  образования  реализуются  через 
организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в 
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соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.

Урочная деятельность направлена на достижение учащимися планируемых 
результатов  освоения  программы  начального  общего  образования  с  учетом 
обязательных для изучения учебных предметов.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учетом 
выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова.

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 
внеурочной  деятельности  при  реализации  программы  начального  общего 
образования МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова определяет самостоятельно.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  учащихся  в 
образовательной программе начального общего образования предусматриваются:

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся,
- внеурочная деятельность.
Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 1 имени А. 

Ваганова по Программе  начального  общего  образования  основана  на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов учащихся, предметных областей основной образовательной программы 
начального общего образования

Механизм рассмотрения, утверждения ООП НОО и внесения изменений
Нормативный срок освоения – 4 года.
Программа  НОО  МБОУ  СОШ  №1  имени  А.  Ваганова  г.  Мончегорска 

рассматривается  и  принимается  на  заседании  педагогического  совета, 
утверждается директором школы. 

Педагогический совет МБОУ СОШ №1 имени А.  Ваганова оставляет за 
собой  право  корректировки  Программы  НОО.  Управление  реализацией 
программы  осуществляется  руководителем  и  заместителями  руководителя. 
Внесение изменений в Программу НОО по мере необходимости, но не реже 1 
раза в год.

МБОУ  СОШ  №1  имени  А.  Ваганова,  реализуя  Программу  НОО, 
обеспечивает  ознакомление  обучающихся  и  их  родителей  (законных 
представителей) как участников образовательного процесса с Уставом и другими 
документами,  регламентирующими осуществление  образовательного  процесса  в 
этом  учреждении;  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и 
реализации Программы НОО.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 
части,  касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечения  освоения  детьми 
Программы НОО, закрепляются в заключенном между ними и образовательным 
учреждением договоре,  отражающем ответственность  субъектов  образования  за 
конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

МБОУ  СОШ  №  1  имени  А.  Ваганова  города  Мончегорска несёт 
ответственность за выполнение Программы НОО перед родителями (законными 
представителями) и учащимися.

Обоснование выбора УМК «Школа России»
Образовательная  система  «Школа  России»  представляет  собой  комплекс 

взаимосвязанных  программ,  каждая  из  которых  является  самостоятельным 
звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности. 

УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие 
компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 
сопровождение  и  художественно-полиграфическое  исполнение  направлены  на 
достижение  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 
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начального  общего  образования,  учитывают  требования  к  ее  структуре  и 
содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:
 реализации  идеологической  основы  ФГОС  —  Концепции  духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов 

освоения  основной  образовательной  программы  посредством  формирования 
универсальных учебных действий, как основы умения учиться;
 организации  учебной  деятельности  учащихся  на  основе  системно  - 

деятельностного подхода.
В  содержание  УМК «Школа  России»  заложен  основательный 

воспитывающий и  развивающий потенциал,  позволяющий учителю эффективно 
реализовывать  целевые  установки,  заложенные  в  «Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России».

Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение  которых  составляет  значительную  часть  содержания 
учебников. Учитывая  особенности  предметных  областей  учебного  плана 
начального  общего  образования  ФГОС  и  возрастные  психологические 
особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие 
у  ребенка  интереса,  переходящего  в  потребность  к  познанию,  изучению своей 
страны,  ее  прошлого  и  настоящего,  ее  природы  и  общественной  жизни,  ее 
духовного и культурного величия.

УМК формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый образ 
жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
ориентированный  характер  и  обеспечивает  возможность  понимания 
учащимися основных  правил  поведения  в  обществе  на  основе  традиционных 
духовных  идеалов  и  нравственных норм.  Достижению  личностных  результатов 
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. 

Поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 
сквозной  характер. Она  обеспечивается  в  каждой  предметной  линии  с  учетом 
предметной  специфики  и  отражает  многообразие  и  единство  национальных 
культур народов  России,  содействуя  формированию  у  обучающихся 
толерантности,  способности  к  межнациональному  и  межконфессиональному 
диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.

         
            1.2. Планируемые результатов освоения программы начального общего 

образования

Планируемые  результаты  освоения  Программы  НОО  (далее  — 
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований  Стандарта  к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную 
образовательную программу начального общего образования. 

Освоение  образовательной  программы  начального  общего  образования, 
созданной  на  основе  Стандарта,  обеспечивает  достижение  обучающимися 
развития  трех  видов  результатов:  личностных,  метапредметных  и 
предметных.

Личностные, включающие:
- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;
- готовность учащихся к саморазвитию;
- мотивацию к познанию и обучению;
- ценностные установки и социально значимые качества личности;
- активное участие в социально значимой деятельности;
         Метапредметные, включающие:
- универсальные познавательные учебные действия (базовые 
логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 
информацией);
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- универсальные  коммуникативные действия (общение, совместная 
деятельность, презентация);
- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);

Предметные, включающие 
учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической 
для данной предметной области, по получению нового знания, его преобразованию 
и применению.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального  общего  образования приводятся  в  двух  блоках  к  каждому  разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 
учебного материала ожидается от выпускников.

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных 
мониторинговых исследований качества школьного образования в Программу 
НОО включена обновленная характеристика  функциональной грамотности 
младшего школьника.

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно 
взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возможностью решать 
различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать 
умениями строить алгоритмы  основных  видов  деятельности;  способностью 
строить  социальные  отношения  в соответствии с нравственно-этическими 
ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества; совокупностью 
рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление к 
дальнейшему образованию, самообразованию и духовному развитию.

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной 
грамотности становятся не сами знания, а четыре главные способности 
учащегося: добывать новые знания; применять полученные знания на практике; 
оценивать свое знание-незнание; стремиться к саморазвитию. Содержание 
функциональной грамотности младшего школьника, безусловно, составляют 
метапредметные универсальные учебные действия – познавательные, 
коммуникативные, регулятивные.

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух 
групп компонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, 
литературная, математическая,  естественнонаучная)  соответствуют  предметам 
учебного плана начальной школы. К интегративным относятся коммуникативная, 
читательская, информационная, социальная грамотность, формирующиеся  на 
любом предметном содержании

Русский язык

Личностные результаты

гражданско-патриотического воспитания:
—становление ценностного отношения к своей Родине — России,  в  том числе 
через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;
—осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности, 
понимание  роли  русского  языка  как  государственного  языка  Российской 
Федерации и языка межнационального общения народов России;
—сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края,  в  том  числе  через  обсуждение  ситуаций  при  работе  с  художественными 
произведениями;
—уважение  к  своему  и  другим народам,  формируемое  в  том  числе  на  основе 
примеров из художественных произведений;
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—первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и 
ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических 
нормах поведения и правилах 
межличностных  отношений,  в  том  числе  отражённых  в  художественных 
произведениях; 
духовно-нравственного воспитания:
—признание  индивидуальности  каждого  человека  с  опорой  на  собственный 
жизненный и читательский опыт;
—проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности,  в  том  числе  с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 
чувств;
—неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального  вреда  другим  людям  (в  том  числе  связанного  с  использованием 
недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания:

—уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре, 
восприимчивость  к  разным видам искусства,  традициям и творчеству своего и 
других народов;

—стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 
том числе в искусстве слова;  осознание важности русского языка как средства 
общения и самовыражения; 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  информационной)  при  поиске 
дополнительной информации в процессе языкового образования;

—бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 
в  выборе  приемлемых  способов  речевого  самовыражения  и  соблюдении  норм 
речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания:

—осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 
примерам  из  художественных  произведений),  ответственное  потребление  и 
бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах 
трудовой  деятельности,  интерес  к  различным  профессиям,  возникающий  при 
обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания:
—бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
—неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания:
—первоначальные  представления  о  научной  картине  мира  (в  том  числе 
первоначальные  представления  о  системе  языка  как  одной  из  составляющих 
целостной научной картины мира);
—познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 
русского языка, активность и самостоятельность в его познании.
Метапредметные результаты
Базовые логические действия:
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—сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать  основания  для  сравнения  языковых  единиц  (частеречная 
принадлежность,  грамматический  признак,  лексическое  значение  и  др.); 
устанавливать аналогии языковых единиц;
—объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
—определять  существенный  признак  для  классификации  языковых  единиц 
(звуков,  частей  речи,  предложений,  текстов);  классифицировать  языковые 
единицы;
—находить  в  языковом  материале  закономерности  и  противоречия  на  основе 
предложенного  учителем  алгоритма  наблюдения;  анализировать  алгоритм 
действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 
операции при анализе языковых единиц;
—выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 
на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
информацию;
—устанавливать  причинноследственные  связи  в  ситуациях  наблюдения  за 
языковым материалом, делать выводы.
Базовые исследовательские действия:
—с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения  языкового 
объекта, речевой ситуации;
—сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания,  выбирать  наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев);
—проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое  мини-
исследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание;
—формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе 
результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала;

—прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях.
Работа с информацией:

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения;

—согласно  заданному  алгоритму  находить  представленную  в  явном  виде 
информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 
на  основании  предложенного  учителем  способа  её  проверки  (обращаясь  к 
словарям, справочникам, учебнику);

—  соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников, 
родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при 
поиске  информации  в  Интернете  (информации  о  написании  и  произношении 
слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);
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—анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей;

—понимать  лингвистическую  информацию,  зафиксированную  в  виде  таблиц, 
схем;  самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления 
лингвистической информации.

Коммуникативные
Общение:

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде;
—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалоги и дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 
в соответствии с речевой ситуацией;
—готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 
задания;
—  подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту 
выступления.
Регулятивные:
Самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
—корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоления  речевых  и 
орфографических ошибок;
—соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  учебной  задачей  по 
выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц;
—находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку;
—сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности  одноклассников, 
объективно оценивать их по предложенным критериям.

Совместная деятельность:
—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия  в  коллективных задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации на  основе 
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков;
—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;
—проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты;
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—ответственно выполнять свою часть работы
—оценивать свой вклад в общий результат;
—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Предметные результаты
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 согласный 
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 случаи: 
слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 
конце слова; 
— правильно  называть  буквы  русского  алфавита;  использовать  знание 
последовательности 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 
шипящих в сочетаниях  жи,  ши (в положении под ударением),  ча,  ща,  чу,  щу; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); 
— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
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 расходится 
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 предложения; 
— 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
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К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— осознавать язык как основное средство общения; 
— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 
согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный 
по звонкости/глухости; 
— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 
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 
середине 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 
синонимов 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?»; 
— определять  вид  предложения  по  цели  высказывания  и  по  эмоциональной 
окраске; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
— 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 (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 
фамилиях  людей,  кличках  животных,  географических  названиях;  раздельное 
написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 
— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объёмом не более 50 слов; 
— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 
тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— пользоваться  толковым,  орфографическим,  орфоэпическим  словарями 
учебника; 
— строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (2—4 
предложения  на  определённую  тему,  по  наблюдениям)  с  соблюдением 
орфоэпических 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; 
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— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 
опорой на вопросы; 
— объяснять  своими  словами  значение  изученных  понятий;  использовать 
изученные 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 учётом 
функций  букв  е,  ё,  ю,  я,  в  словах  с  разделительными  ь,  ъ,  в  словах  с 
непроизносимыми согласными; 
— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  различать 
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 
различать однокоренные слова и синонимы; 
— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс; 
— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 
антонимы к словам разных частей речи; 
— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 
— определять значение слова в тексте; 

 распознавать  имена  существительные;  определять  грамматические 
признаки  имён  существительных:  род,  число,  падеж;  склонять  в  единственном 
числе имена существительные с ударными окончаниями; 
— распознавать  имена  прилагательные;  определять  грамматические  признаки 
имён  прилагательных:  род,  число,  падеж;  изменять  имена  прилагательные  по 
падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом 
и родом имён существительных; 
— распознавать  глаголы;  различать  глаголы,  отвечающие  на  вопросы  «что 
делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 
времени,  число,  род  (в  прошедшем  времени);  изменять  глагол  по  временам 
(простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 
— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
— различать предлоги и приставки; 
— определять  вид  предложения  по  цели  высказывания  и  по  эмоциональной 
окраске; 
— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные 
и  согласные  (перечень  слов  в  орфографическом  словаре  учебника); 
непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий 

15



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; 
— формулировать  простые  выводы  на  основе  прочитанной  (услышанной) 
информации устно и письменно (1—2 предложения); 
 строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (3—5 

предложений  на  определённую  тему,  по  наблюдениям)  с  соблюдением 
орфоэпических  норм,  правильной  интонации;  создавать  небольшие  устные  и 
письменные тексты 
(2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 
благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 
— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 
синонимов, союзов и, а, но); 
— определять ключевые слова в тексте; 
— определять тему текста и основную мысль текста; 
— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 
предложений их смысловое содержание; 
— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 
составленному плану; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 
изученные понятия; 
— 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 
Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 
народа; 
— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 
языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка 
межнационального общения; 
— осознавать  правильную  устную  и  письменную  речь  как  показатель  общей 
культуры человека; 
— проводить 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; 
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— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 
число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 
— определять  грамматические  признаки  имён  прилагательных:  род  (в 
единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как 
части речи; 
— устанавливать  (находить)  неопределённую  форму  глагола;  определять 
грамматические  признаки  глаголов:  спряжение,  время,  лицо  (в  настоящем  и 
будущем времени),  число,  род  (в  прошедшем времени в  единственном числе); 
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 
проводить разбор глагола как части речи; 
— определять  грамматические  признаки  личного  местоимения  в  начальной 
форме:  лицо,  число,  род  (у  местоимений  3-го  лица  в  единственном  числе); 
использовать 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 предложения с 
однородными  членами;  использовать  предложения  с  однородными  членами  в 
речи; 
— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 
из двух простых (сложносочинённые с союзами  и,  а,  но  и бессоюзные сложные 
предложения без  называния терминов);  составлять простые распространённые и 
сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами 
и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 
— производить синтаксический разбор простого предложения; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
— применять  изученные  правила  правописания,  в  том  числе:  непроверяемые 
гласные  и  согласные  (перечень  слов  в  орфографическом  словаре  учебника); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 
на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, 
-ий); безударные падежные окончания имён  прилагательных; мягкий знак после 
шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 
отсутствие  мягкого  знака  в  глаголах  на  -ться и  -тся;  безударные  личные 
окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 
соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 
— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
— писать  под диктовку тексты объёмом не  более  80  слов с  учётом изученных 
правил правописания; 
— находить  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные  ошибки  на 
изученные правила, описки; 
— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 
выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 
— строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (4—6 
предложений),  соблюдая  орфоэпические  нормы,  правильную интонацию,  нормы 
речевого взаимодействия; 
— создавать небольшие устные и письменные тексты 
(3—5  предложений)  для  конкретной  ситуации  письменного  общения  (письма, 
поздравительные открытки, объявления и др.); 
— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 
с опорой на тему или основную мысль; 
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— 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 
изученные понятия; 
— уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
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Литературное чтение

Личностные результаты
Личностные результаты освоения программы предмета  «Литературное чтение» 

достигаются  в  процессе  единства  учебной  и  воспитательной  деятельности, 
обеспечивающей  позитивную  динамику  развития  личности  младшего  школьника, 
ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные 
результаты  освоения  программы  предмета  «Литературное  чтение»  отражают  освоение 
младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 
отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-
нравственным  ценностям,  приобретение  опыта  применения  сформированных 
представлений и отношений на практике.  
Гражданско-патриотическое воспитание:  
— становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине  —  России,  малой  родине, 
проявление  интереса  к  изучению  родного  языка,  истории  и  культуре  Российской 
Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 
— осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности, 
сопричастности  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного  края, 
проявление  уважения  к  традициям  и  культуре  своего  и  других  народов  в  процессе 
восприятия и  анализа  произведений выдающихся представителей русской литературы и 
творчества народов России;  
— первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и 
ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:
— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 
человека,  проявление  сопереживания,  уважения,  любви,  доброжелательности  и  других 
моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания; 
— осознание  этических  понятий,  оценка  поведения  и  поступков  персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
— неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и 
морального вреда другим людям. 
Эстетическое воспитание: 
— проявление  уважительного  отношения  и  интереса  к  художественной  культуре,  к 
различным видам искусства,  восприимчивость  к  разным видам искусства,  традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 
художественной деятельности; 
— приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения  и  эмоционально-эстетической 
оценки произведений фольклора и художественной литературы; 
— понимание  образного  языка  художественных  произведений,  выразительных  средств, 
создающих художественный образ. 
Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  эмоционального 
благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
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Трудовое воспитание: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям.  
Экологическое воспитание:  
— бережное  отношение  к  природе,  осознание  проблем  взаимоотношений  человека  и 
животных, отражённых в литературных произведениях; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 
понимание  важности  слова  как  средства  создания  словесно-художественного  образа, 
способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 
— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 
задач; 
— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 
литературы,  развитие  познавательного  интереса,  активности,  инициативности, 
любознательности  и  самостоятельности  в  познании  произведений  фольклора  и 
художественной литературы, творчества писателей. 
Метапредметные результаты

В результате  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной  школе  у 
обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 
— сравнивать  произведения  по  теме,  главной  мысли  (морали),  жанру,  соотносить 
произведение  и  его  автора,  устанавливать  основания  для  сравнения  произведений, 
устанавливать аналогии; 
— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 
по темам, жанрам и видам; 
— находить  закономерности  и  противоречия  при  анализе  сюжета  (композиции), 
восстанавливать  нарушенную  последовательность  событий  (сюжета),  составлять 
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных учителем вопросов; 
— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев);  
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое,  причина — 
следствие); 
— формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
— прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию, 
представленную в явном виде; 
— распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 
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— соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных  представителей) 
правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
— анализировать и  создавать текстовую,  видео,  графическую,  звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные 
общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 
и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Регулятивные 
самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
— выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
 Совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 
в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
— принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её 
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат 
совместной работы;  
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

Предметные результаты
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 
области,  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков  обучающимися  в 
различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

1 класс
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать  ценность  чтения  для  решения  учебных  задач  и  применения  в  различных 
жизненных  ситуациях:  отвечать  на  вопрос  о  важности  чтения  для  личного  развития, 
находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 
быта разных народов; 
— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 
читать  осознанно  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов 
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доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в 
минуту (без отметочного оценивания); 
— 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; 
— 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: отвечать на вопросы 
по фактическому содержанию произведения; 
—  владеть  элементарными  умениями  анализа  текста  прослушанного/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:  отвечать  на 
вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 
понятия  (автор,  герой,  тема,  идея,  заголовок,  содержание  произведения),  подтверждать 
свой ответ примерами из текста; 
— пересказывать  (устно)  содержание  произведения  с  соблюдением последовательности 
событий, с опорой на предложенные ключевые слова,  вопросы, рисунки, предложенный 
план; 
— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 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  учётом 
рекомендательного  списка,  рассказывать  о  прочитанной  книге  по  предложенному 
алгоритму; 
— обращаться  к  справочной  литературе  для  получения  дополнительной  информации  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 выборочное), находить в фольклоре и литературных 
произведениях  отражение  нравственных  ценностей,  традиций,  быта,  культуры  разных 
народов,  ориентироваться  в  нравственно-этических  понятиях  в  контексте  изученных 
произведений; 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
— 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  стихотворного 
произведения (ритм, рифма); 
— понимать содержание,  смысл прослушанного/прочитанного произведения:  отвечать и 
формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 
— различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (считалки,  загадки,  пословицы, 
потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о  животных,  бытовые  и 
волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
басни); 
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— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную  мысль,  воспроизводить  последовательность  событий  в  тексте  произведения, 
составлять план текста (вопросный, номинативный); 
— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 
выражения  его  чувств,  оценивать  поступки  героев  произведения,  устанавливать 
взаимосвязь  между  характером  героя  и  его  поступками,  сравнивать  героев  одного 
произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 
его поступкам; 
— объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и  с  использованием 
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 
— осознанно  применять  для  анализа  текста  изученные  понятия  (автор,  литературный 
герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 
— участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  произведения:  понимать 
жанровую  принадлежность  произведения,  формулировать  устно  простые  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  ударения, 
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, иллюстрациям, 
предисловию, условным обозначениям; 
— выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  с  учётом  рекомендательного  списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
— использовать  справочную литературу  для  получения  дополнительной  информации  в 
соответствии с учебной задачей. 

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  произведениях 
отражение  нравственных  ценностей,  традиций,  быта,  культуры  разных  народов, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
— читать  наизусть  не  менее  4  стихотворений  в  соответствии  с  изученной  тематикой 
произведений; 
— различать художественные произведения и познавательные тексты; 
— различать  прозаическую и  стихотворную речь:  называть  особенности  стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 
— различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (считалки,  загадки,  пословицы, 
потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о  животных,  бытовые  и 
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волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему 
и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 
связь  событий,  эпизодов  текста;  составлять  план  текста  (вопросный,  номинативный, 
цитатный); 
— характеризовать  героев,  описывать  характер  героя,  давать  оценку  поступкам героев, 
составлять  портретные  характеристики  персонажей;  выявлять  взаимосвязь  между 
поступками,  мыслями,  чувствами  героев,  сравнивать  героев  одного  произведения  и 
сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
— отличать  автора  произведения  от  героя  и  рассказчика,  характеризовать  отношение 
автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 
героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 
— объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и  с  использованием 
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 
средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
— осознанно применять изученные понятия (автор,  мораль басни,  литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 
— участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  произведения:  строить 
монологическое  и  диалогическое  высказывание  с  соблюдением  орфоэпических  и 
пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 
свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 
— пересказывать  произведение  (устно)  подробно,  выборочно,  сжато  (кратко),  от  лица 
героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 
описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 
— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 
из произведения; 
— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 
текста  на  заданную  тему  по  содержанию  произведения  (не  менее  8  предложений), 
корректировать собственный письменный текст; 
— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
— сочинять  тексты,  используя  аналогии,  иллюстрации,  придумывать  продолжение 
прочитанного произведения; 
— 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  справочные  издания,  в  том  числе  верифицированные  электронные 
ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

4 класс
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать  значимость  художественной  литературы  и  фольклора  для  всестороннего 
развития  личности  человека,  находить  в  произведениях  отражение  нравственных 
ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться 
в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 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); 
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— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
— читать  наизусть  не  менее  5  стихотворений  в  соответствии  с  изученной  тематикой 
произведений; 
— различать художественные произведения и познавательные тексты; 
— различать  прозаическую и  стихотворную речь:  называть  особенности  стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
произведения:  отвечать  и  формулировать  вопросы  (в  том  числе  проблемные)  к 
познавательным, учебным и художественным текстам; 
— различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (считалки,  загадки,  пословицы, 
потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о  животных,  бытовые  и 
волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
— соотносить  читаемый  текст  с  жанром  художественной  литературы  (литературные 
сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 
России и стран мира; 
— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную  мысль,  последовательность  событий  в  тексте  произведения,  выявлять  связь 
событий, эпизодов текста; 
— характеризовать  героев,  давать  оценку  их  поступкам,  составлять  портретные 
характеристики  персонажей,  выявлять  взаимосвязь  между  поступками  и  мыслями, 
чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 
критерию  (по  аналогии  или  по  контрасту),  характеризовать  собственное  отношение  к 
героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 
их  чувств, описание  пейзажа  и  интерьера,  устанавливать  причинно-следственные  связи 
событий, явлений, поступков героев; 
— объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и  с  использованием 
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 
— осознанно применять изученные понятия (автор,  мораль басни,  литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 
— участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  произведения:  строить 
монологическое  и  диалогическое  высказывание  с  соблюдением  норм  русского 
литературного  языка  (норм  произношения,  словоупотребления,  грамматики);  устно  и 
письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 
— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 
подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 
третьего лица; 
— читать  по  ролям  с  соблюдением  норм  произношения,  расстановки  ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 
— составлять  устные  и  письменные  высказывания  на  заданную  тему  по  содержанию 
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 
разные типы речи (повествование, описание, рассуждение),  корректировать собственный 
текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 
— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 
одного  из  героев,  придумывать  продолжение  прочитанного  произведения  (не  менее  10 
предложений); 
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— 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  информации  в  соответствии  с 
учебной задачей. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»

Личностные результаты
В  результате  изучения  предмета  «Родной  язык  (русский)»  в  начальной  школе  у 

обучающегося  будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 
основных направлений воспитательной деятельности: 
гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России,  в том числе через 
изучение родного русского языка,  отражающего историю и культуру страны; осознание 
своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского 
языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка  межнационального 
общения  народов  России;  сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей 
страны  и  родного  края,  в  том  числе  через  обсуждение  ситуаций  при  работе  с 
художественными произведениями; уважение к своему и другим народам, формируемое в 
том  числе  на  основе  примеров  из  художественных  произведений;  первоначальные 
представления о человеке как члене общества,  о  правах и ответственности,  уважении и 
достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах 
межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 
духовно-нравственного  воспитания:  признание  индивидуальности  каждого  человека  с 
опорой  на  собственный  жизненный  и  читательский  опыт;  проявление  сопереживания, 
уважения  и  доброжелательности,  в  том  числе  с  использованием  адекватных  языковых 
средств  для  выражения  своего  состояния  и  чувств;  неприятие  любых  форм  поведения, 
направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе 
связанного с использованием недопустимых средств языка); 
эстетического  воспитания:  уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других  народов;  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной 
деятельности,  в  том  числе  в  искусстве  слова;  осознание  важности  русского  языка  как 
средства общения и самовыражения; 
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  информационной)  при  поиске 
дополнительной информации в процессе языкового образования;  бережное отношение к 
физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 
речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 
трудового воспитания: 

осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества  (в  том  числе  благодаря 
примерам  из  художественных  произведений),  ответственное  потребление  и  бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 
интерес  к  различным  профессиям,  возникающий  при  обсуждении  примеров  из 
художественных произведений; 
экологического  воспитания:  бережное  отношение  к  природе,  формируемое  в  процессе 
работы с текстами; неприятие действий, приносящих ей вред; 
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ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира (в 
том числе  первоначальные представления  о  системе  языка  как  одной из  составляющих 
целостной научной картины мира); познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 
изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты

Базовые логические действия: 
сравнивать  различные  языковые  единицы,  устанавливать  основания  для  сравнения 
языковых  единиц,  устанавливать  аналогии  языковых  единиц;  объединять  объекты 
(языковые единицы) по определённому признаку; определять существенный признак для 
классификации  языковых  единиц;  классифицировать  языковые  единицы;  находить  в 
языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 
алгоритма  наблюдения;  анализировать  алгоритм  действий  при  работе  с  языковыми 
единицами,  самостоятельно выделять  учебные операции при анализе  языковых единиц; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного  алгоритма,  формулировать  запрос  на  дополнительную  информацию; 
устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях  наблюдения  за  языковым 
материалом, делать выводы.  
Базовые исследовательские действия: 
с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения  языкового  объекта, 
речевой  ситуации;  сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания,  выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному 
плану  несложное  лингвистическое  мини-исследование,  выполнять  по  предложенному 
плану проектное задание; формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 
сравнения,  исследования);  формулировать  с  помощью  следствия  в  аналогичных  или 
сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 

выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь  для  получения 
запрашиваемой  информации,  для  уточнения;  согласно  заданному  алгоритму  находить 
представленную  в  явном  виде  информацию  в  предложенном  источнике:  в  словарях, 
справочниках;  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 
или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам,  учебнику);  соблюдать  с  помощью взрослых (педагогических работников, 
родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 
информации в Интернете (информации о написании и произношении слова,  о значении 
слова, о происхождении слова, о синонимах слова); анализировать и создавать текстовую, 
видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; понимать 
лингвистическую  информацию,  зафиксированную  в  виде  таблиц,  схем;  самостоятельно 
создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.  

 
Коммуникативные.  

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями  и  условиями  общения  в  знакомой  среде;  проявлять  уважительное  отношение  к 
собеседнику,  соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; признавать возможность 
существования  разных  точек  зрения;  корректно  и  аргументированно  высказывать  своё 
мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 
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устные  и  письменные  тексты (описание,  рассуждение,  п  вествование)  в  соответствии  с 
речевой ситуацией; готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 
групповой  работы,  о  результатах  наблюдения,  выполненного  мини-исследования, 
проектного  задания;  подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к 
тексту выступления.  

Совместная  деятельность: формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели 
(индивидуальные  с  учётом  участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой) 
ситуации  на  основе  предложенного  учителем  формата  планирования,  распределения 
промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строить  действия  по  её  достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать 
процесс  и  результат  совместной  работы;  проявлять  готовность  руководить,  выполнять 
поручения,  подчиняться,  самостоятельно разрешать конфликты; ответственно выполнять 
свою  часть  работы;  оценивать  свой  вклад  в  общий  результат;  выполнять  совместные 
проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Регулятивные 
Самоорганизация:  планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения 
результата; выстраивать последовательность выбранных действий.               
Самоконтроль: устанавливать  причины  успеха/неудач  учебной  деятельности; 
корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоления  речевых  и  орфографических 
ошибок;  соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  учебной  задачей  по 
выделению,  характеристике,  использованию  языковых  единиц;  находить  ошибки, 
допущенные  при  работе  с  языковым  материалом,  находить  орфографические  и 
пунктуационные  ошибки;  сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности 
одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Предметные результаты

Изучение  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  в  течение  четырёх  лет 
обучения  должно  обеспечить  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как 
отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 
народа,  осмысление  красоты  и  величия  русского  языка;  приобщение  к  литературному 
наследию  русского  народа;  обогащение  активного  и  пассивного  словарного  запаса, 
развитие  у  обучающихся  культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его 
функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и  письменной  речи, 
правилами  речевого  этикета;  расширение  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как 
развивающемся  явлении,  формирование  аналитических  умений  в  отношении  языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 
предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов 
по указанной тематике; 
— использовать  словарные  статьи  учебного  пособия  для  определения  лексического 
значения  слова;  понимать  значение  русских  пословиц  и  поговорок,  связанных  с 
изученными  темами;  осознавать  важность  соблюдения  норм  современного  русского 
литературного языка для культурного человека; 
— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
— осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
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— соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 
языка (утварь,  детские забавы,  игры,  игрушки),  понимать значение устаревших слов по 
указанной тематике; 
— использовать  словарные  статьи  учебного  пособия  для  определения  лексического 
значения слова; 
— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 
изученными  темами;  правильно  употреблять  их  в  современных  ситуациях  речевого 
общения; понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 
тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
— осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 
— соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  
— проводить  синонимические  замены  с  учётом  особенностей  текста;  — пользоваться 
учебными  толковыми  словарями  для  определения  лексического  значения  слова;  ах 
изученного); 
— пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов 
и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 
— пользоваться  орфографическим  словарём  для  определения  нормативного  написания 
слов; 
— различать  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой 
ситуации; 
— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
— использовать  коммуникативные  приёмы устного  общения:  убеждение,  уговаривание, 
похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 
— использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; 
— владеть  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных  и  художественных 
текстов об истории языка и о культуре русского народа; 
— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 
факты  от  второстепенных;  выделять  наиболее  существенные  факты;  устанавливать 
логическую связь между фактами; 
— строить  устные  сообщения  различных  видов:  развёрнутый  ответ,  ответ-добавление, 
комментирование  ответа  или  работы  одноклассника;  создавать  тексты-инструкции  с 
опорой на предложенный текст; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об 
участии в народных праздниках. 
3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
— осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 
— распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика, 
связанная  с  особенностями  мировосприятия  и  отношений  между  людьми;  слова, 
называющие природные  явления  и  растения;  слова,  называющие занятия  людей;  слова, 
называющие музыкальные инструменты); 
— распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 
особенности  их  употребления  в  произведениях  устного  народного  творчества  и 
произведениях детской художественной литературы; 
— использовать  словарные  статьи  учебного  пособия  для  определения  лексического 
значения слова; 
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— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 
изученными  темами;  правильно  употреблять  их  в  современных  ситуациях  речевого 
общения; 
— понимать  значение  фразеологических  оборотов,  отражающих  русскую  культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 
тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
— соблюдать  на  письме  и  в  устной речи нормы современного  русского  литературного 
языка (в рамках изученного); 
— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
— использовать  учебный  орфоэпический  словарь  для  определения  нормативного 
произношения слова, вариантов произношения; 
— выбирать  из  нескольких  возможных  слов  то  слово,  которое  наиболее  точно 
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
      — проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
— правильно  употреблять  отдельные  формы  множественного  числа  имён 
существительных; выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 
связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 
числе, роде, падеже; 
— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 
слова; 
— пользоваться  орфографическим  словарём  для  определения  нормативного  написания 
слов; 
— различать  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой 
ситуации; 
— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
— использовать  коммуникативные  приёмы устного  общения:  убеждение,  уговаривание, 
похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 
— выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 
— владеть  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных  и  художественных 
текстов об истории языка и о культуре русского народа; 
— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 
факты  от  второстепенных,  выделять  наиболее  существенные  факты,  устанавливать 
логическую связь между фактами; 
— проводить  смысловой  анализ  фольклорных  и  художественных  текстов  или  их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.),  
определять языковые особенности текстов; 
— выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
— создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 
промыслами; 
— создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
— оценивать  устные  и  письменные  речевые  высказывания  с  точки  зрения  точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 
— редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 
более точной передачи смысла. 
4 класс 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 
с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и чувствами 
людей; родственными отношениями); 
— распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и 
сравнений  в  произведениях  устного  народного  творчества  и  произведениях  детской 
художественной литературы;  
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— осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 
—использовать  словарные  статьи  учебного  пособия  для  определения  лексического 
значения слова; 
— понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 
изученными  темами;  правильно  употреблять  их  в  современных  ситуациях  речевого 
общения; 
— понимать  значение  фразеологических  оборотов,  отражающих  русскую  культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 
тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
— соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 
языка (в рамках изученного); 
— соблюдать  на  письме  и  в  устной речи нормы современного  русского  литературного 
языка (в рамках изученного); 
— произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
— выбирать  из  нескольких  возможных  слов  то  слово,  которое  наиболее  точно 
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
— проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
— заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-
го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
— выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 
нарушением  координации  подлежащего  и  сказуемого  в  числе™  роде  (если  сказуемое 
выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
— редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 
— соблюдать  изученные  орфографические  и  пунктуационные  нормы  при  записи 
собственного текста (в рамках изученного); 
— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 
слова, для уточнения нормы формообразования; 
— пользоваться  орфографическим  словарём  для  определения  нормативного  написания 
слов; 
— пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 
— различать  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой 
ситуации; 
— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
— использовать  коммуникативные  приёмы устного  общения:  убеждение,  уговаривание, 
похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 
— выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 
— строить  устные  сообщения  различных  видов:  развёрнутый  ответ,  ответ-добавление, 
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
— владеть  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных  и  художественных 
текстов об истории языка и о культуре русского народа; 
— владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 
и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 
факты  от  второстепенных,  выделять  наиболее  существенные  факты,  устанавливать 
логическую связь между фактами;  
— соотносить части прочитанного или прослушанного текста:  устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
— составлять план текста, не разделённого на абзацы;  
— приводить объяснения заголовка текста; 
— владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
— владеть  умениями  информационной  переработки  прослушанного  или  прочитанного 
текста: пересказывать текст с изменением лица;  
— создавать  тексты-повествования  о  посещении  музеев,  об  участии  в  народных 
праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 
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— создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в 
письменной форме и представлять его в устной форме; 
— оценивать  устные  и  письменные  речевые  высказывания  с  точки  зрения  точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 
— редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок 
или с целью более точной передачи смысла; 
— редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты.

«Литературное чтение на родном (русском) языке»

Личностные результаты

гражданско-патриотического воспитания: 
— становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине  —  России,  в  том  числе  через 
изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 
роли  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка 
межнационального общения народов России; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 
том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 
— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 
художественных произведений и фольклора; 
— первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и 
ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных 
и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт;
проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности,  в  том  числе  с 
использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 
проявление  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания 
чувствам других людей; 
— неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и 
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка); 
— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 
— уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,  восприимчивость  к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
— стремление  к  самовыражению в  разных  видах  художественной  деятельности,  в  том 
числе в искусстве слова;  

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 информационной) при поиске дополнительной информации; 
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— бережное  отношение  к  физическому  и  психическому  здоровью,  проявляющееся  в 
выборе  приемлемых  способов  речевого  самовыражения  и  соблюдении  норм  речевого 
этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
— осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества  (в  том  числе  благодаря 
примерам  из  художественных  произведений),  ответственное  потребление  и  бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 
интерес  к  различным  профессиям,  возникающий  при  обсуждении  примеров  из 
художественных произведений; 

экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания:  первоначальные представления о  научной картине мира, 
формируемые  в  том  числе  в  процессе  усвоения  ряда  литературоведческих  понятий; 
познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и 
самостоятельность  в  познании,  в  том  числе  познавательный  интерес  к  чтению 
художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения.

Метапредметные результаты
В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

у  обучающегося  будут  сформированы  следующие  познавательные универсальные 
учебные действия. 
Базовые логические действия: 
— сравнивать  различные  тексты,  устанавливать  основания  для  сравнения  текстов, 
устанавливать аналогии текстов; 
— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 
—определять  существенный  признак  для  классификации  пословиц,  поговорок, 
фразеологизмов; 
— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 
алгоритма  наблюдения;  анализировать  алгоритм  действий  при  анализе  текста, 
самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 
— выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  и  практической  задачи  на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 
— с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения  собственного 
высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 
— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев); 
— проводить  по  предложенному  плану  несложное  мини-исследование,  выполнять  по 
предложенному плану проектное задание; 
— формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов 
проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 
процессе анализа предложенного текстового материала; 
— прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в 
аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 
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 источник  получения  информации:  нужный  словарь,  справочник  для  получения 
запрашиваемой  информации,  для  уточнения;  согласно  заданному  алгоритму  находить 
представленную  в  явном  виде  информацию  в  предложенном  источнике:  в  словарях, 
справочниках; 
— распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на 
основании  предложенного  учителем  способа  её  проверки  (обращаясь  к  словарям, 
справочникам, учебнику); 
— соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей,  законных 
представителей)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в 
Интернете; 
— анализировать  и  создавать  текстовую,  графическую,  видео,  звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
— понимать  информацию,  зафиксированную  в  виде  таблиц,  схем;  самостоятельно 
создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 
 
Коммуникативные
Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 
и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  повествование)  в 
соответствии  с  речевой  ситуацией;  готовить  небольшие  публичные  выступления  о 
результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-
исследования, проектного задания; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 
в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного 
учителем  формата  планирования,  распределения  промежуточных  шагов  и  сроков; 
принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её 
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат 
совместной работы; 
проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,  самостоятельно 
разрешать конфликты; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
 
Регулятивные:

Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий.  
Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 
связанных с анализом текстов; 
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 
— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 
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— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 
оценивать их по предложенным критериям. 

Предметные результаты

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
 осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 
национальной истории и культуры; 
 владеть  элементарными  приёмами  интерпретации  произведений  русской 
литературы;  
 применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для  речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 
 использовать  словарь  учебника  для  получения  дополнительной  информации  о 
значении слова; 
 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
 ориентироваться  в  нравственном содержании прочитанного,  соотносить  поступки 
героев с нравственными нормами;  
 владеть  элементарными  представлениями  о  национальном  своеобразии  метафор, 
олицетворений,  эпитетов  и  видеть  в  тексте  данные  средства  художественной 
выразительности; 
 совершенствовать  в  процессе  чтения  произведений  русской  литературы 
читательские  умения:  читать  вслух  и  про  себя,  владеть  элементарными  приёмами 
интерпретации художественных и учебных текстов;  
 применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для  речевого 
самосовершенствования:  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 
доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 
 обогащать собственный круг чтения; 
 соотносить  впечатления  от  прочитанных  и  прослушанных  произведений  с 
впечатлениями от других видов искусства. 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
 осознавать  коммуникативно-эстетические  возможности  русского  языка  на  основе 
изучения произведений русской литературы; 
 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 
средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
 совершенствовать  в  процессе  чтения  произведений  русской  литературы 
читательские  умения:  читать  вслух  и  про  себя,  владеть  элементарными  приёмами 
интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов;  
 применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для  речевого 
самосовершенствования:  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 
доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного 
или краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих 
лиц; 
 пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  текста  и  получения 
дополнительной информации. 
 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
 осознавать  значимость  чтения  русской  литературы  для  личного  развития;  для 
культурной самоидентификации;  
 определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора 
художественного текста; 
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 совершенствовать  в  процессе  чтения  произведений  русской  литературы 
читательские  умения:  читать  вслух  и  про  себя,  владеть  элементарными  приёмами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов;  
 применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для  речевого 
самосовершенствования:  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 
доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного 
или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов); 
 самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  формировать  и  обогащать 
собственный круг чтения;  

Иностранный язык (английский)

Личностные результаты 
Личностные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования 

достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  Организации  в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют 
процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней 
позиции личности. 

Личностные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  
Гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  
— уважение к своему и другим народам; 
— первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и 
ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности;  неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение 
физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
— уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,  восприимчивость  к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
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 информационной); 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда,  навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям 
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Экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе;  
— неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира; 
— познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и 
самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования 

должны отражать:  
базовые логические действия: 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  
— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
— определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать 
предложенные объекты; 
— находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 
— устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов;  
— с  помощью педагогического работника формулировать  цель,  планировать  изменения 
объекта, ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев);  
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами  (часть  целое,  причина 
следствие); 
— формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
— прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в 
аналогичных или сходных ситуациях; 
 работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию, 
представленную в явном виде; 
— распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на 
основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
— соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных 
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет;  
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
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— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные
общение: воспринимать и формулировать суждения,  выражать эмоции в  соответствии с 
целями  и  условиями  общения  в  знакомой  среде;  проявлять  уважительное  отношение  к 
собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
совместная деятельность:  
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 
в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
— принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её 
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат 
совместной работы;  
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы;  
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные
самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
— выстраивать последовательность выбранных действий;  
самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения

Говорение   
— вести  разные  виды  диалогов  (диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос)  в 
стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 
опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);  
— 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 изученном языковом 
материале,  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от 
поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с 
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пониманием запрашиваемой 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 изученном 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  основного  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 соответствии 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  последовательности, 
фонетически  корректно  их  озвучивать  и  графически  корректно  воспроизводить 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 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; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка,  вопросительный и восклицательный 
знаки  в  конце  предложения)  и  использовать  знак  апострофа  в  сокращённых  формах 
глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 
— распознавать  и  употреблять  в  устной и  письменной речи не  менее  200 лексических 
единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише),  обслуживающих  ситуации  общения  в 
рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 
— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 
типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 
(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 
— распознавать  и  употреблять  нераспространённые  и  распространённые  простые 
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 предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks 
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English.); 
— распознавать  и  употреблять  в  устной и  письменной речи предложения  с  составным 
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  отрицательных)  и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 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 разрешения (Can I go out?); 
— распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  неопределённый, 
определённый и нулевой артикль с существительными 
(наиболее распространённые 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  притяжательные 
местоимения; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 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 поведенческого этикета, 
принятыми  в  англоязычной  среде,  в  некоторых  ситуациях  общения:  приветствие, 
прощание,  знакомство,  выражение  благодарности,  извинение,  поздравление  с  днём 
рождения, Новым годом, Рождеством; 
— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения

Говорение   
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-
расспрос)  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения,  с  вербальными  и/или 
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зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого  в  стране/странах  изучаемого  языка  (не  менее  4  реплик  со  стороны каждого 
собеседника);  
— создавать  устные  связные  монологические  высказывания  (описание; 
повествование/рассказ)  в  рамках  изучаемой  тематики  объёмом  не  менее  4  фраз  с 
вербальными и/или зрительными опорами;  
— передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  вербальными  и/или 
зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование  
— воспринимать  на  слух  и  понимать  речь  учителя  и  одноклассников 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале,  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от 
поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и 
с  использованием  языковой,  в  том  числе  контекстуальной,  догадки  (время  звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). Смысловое чтение  
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
понимание прочитанного; 
— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 
с  различной глубиной проникновения  в  их  содержание  в  зависимости от  поставленной 
коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием 
запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 
130 слов).  

Письмо  
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 
имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и 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 восклицательный 
знаки в конце предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи 
— распознавать  и  употреблять  в  устной и  письменной речи не  менее  350 лексических 
единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише),  включая  200  лексических  единиц, 
освоенных на первом году обучения; 
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распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных  способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty,  -th) и словосложения 
(football, snowman). 
Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 
отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
— распознавать  и  употреблять  в  устной и  письменной речи предложения с  начальным 
There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in 
the  south.);  — распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной речи  конструкции с 
глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 
глаголы в  Past  Simple  Tense  в  повествовательных (утвердительных и  отрицательных)  и 
вопросительных 
(общий и специальный вопрос) предложениях; 
— распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  существительные  в 
притяжательном падеже (Possessive Case); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество 
c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 
often; 
— распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  личные  местоимения  в 
объектном падеже; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that 
— those; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 
some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 
whose, why; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 
(13—100); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—
30); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения 
to (We went to Moscow last year.); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предлоги места next to, in front of, behind; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 
выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 
англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
просьба,  выражение  благодарности,  извинение,  поздравление  с  днём  рождения,  Новым 
годом, Рождеством); 
— кратко  представлять  свою страну  и  страну/страны изучаемого  языка  на  английском 
языке. 

4 КЛАСС 
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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 стороны каждого собеседника; 
— создавать  устные  связные  монологические  высказывания  (описание,  рассуждение; 
повествование/сообщение)  с  вербальными  и/или  зрительными  опорами  в  рамках 
тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 
менее 4—5 фраз);  
— создавать  устные связные монологические  высказывания  по  образцу;  выражать  своё 
отношение к предмету речи; 
— передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  вербальными  и/или 
зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 
— представлять  результаты  выполненной  проектной  работы,  в  том  числе  подбирая 
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 
фраз. 
Аудирование  
— воспринимать  на  слух  и  понимать  речь  учителя  и  одноклассников, 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  
— воспринимать  на  слух  и  понимать  учебные  и  адаптированные  аутентичные  тексты, 
построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 
со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).   Смысловое чтение  
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
понимание прочитанного; 
— читать  про  себя  тексты,  содержащие  отдельные  незнакомые  слова,  с  различной 
глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной 
коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием 
запрашиваемой  информации,  со  зрительной  опорой  и  без  опоры,  с  использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 
160 слов;  
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
— читать  про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы  и  т.  д.)  и  понимать 
представленную в них информацию. 
Письмо  
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 
имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и 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).   
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Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 
их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка,  вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении).  Лексическая сторона 
речи 
— распознавать  и  употреблять  в  устной и  письменной речи не  менее  500 лексических 
единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише),  включая  350  лексических  единиц, 
освоенных в предшествующие годы обучения; 
— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 
(blackboard), конверсии (to play — a play). 
Грамматическая сторона речи 
— распознавать и  употреблять в  устной и письменной речи Present  Continuous Tense  в 
повествовательных  (утвердительных  и  отрицательных),  вопросительных  (общий  и 
специальный вопрос) предложениях; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 
Future Simple Tense для выражения будущего действия; 
— распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  модальные  глаголы 
долженствования must и have to; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 
— распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  степени  сравнения 
прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 
best, bad — worse — (the) worst); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 
англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
выражение  благодарности,  извинение,  поздравление  с  днём  рождения,  Новым  годом, 
Рождеством); 
— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  
— знать некоторых литературных персонажей; 
— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.

Математика и информатика

Личностные результаты

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 
для  развития  общей  культуры  человека;  развития  способности  мыслить,  рассуждать, 
выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 
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— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться,  лидировать,  следовать указаниям,  осознавать личную ответственность и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат; 
— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 
числе  при  оказании  помощи  одноклассникам,  детям  младшего  возраста,  взрослым  и 
пожилым людям; 
— работать в ситуациях,  расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и
уверенность  своих  силах  при  решении  поставленных  задач,  умение  преодолевать 
трудности; 
— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 
— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 
стремиться углублять свои математические знания и умения; 
— пользоваться  разнообразными  информационными  средствами  для  решения 
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты

Базовые логические действия: 
— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 
причина-следствие; протяжённость); 
— применять  базовые  логические  универсальные  действия:  сравнение,  анализ, 
классификация (группировка), обобщение;  
— приобретать  практические  графические  и  измерительные  навыки  для  успешного 
решения учебных и житейских задач; 
— представлять  текстовую задачу,  её  решение  в  виде  модели,  схемы,  арифметической 
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  
Базовые исследовательские действия: 
— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 
математики;  
— понимать  и  адекватно  использовать  математическую  терминологию:  различать, 
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 
 Работа с информацией: 
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 
в разных источниках информационной среды;  
— читать,  интерпретировать  графически представленную информацию (схему,  таблицу, 
диаграмму, другую модель); 
— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 
утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
— принимать  правила,  безопасно  использовать  предлагаемые  электронные  средства  и 
источники информации. 
Коммуникативные
— конструировать  утверждения,  проверять  их  истинность;  строить  логическое 
рассуждение;  
— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 
задачи; формулировать ответ; 
— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
— объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  
— в  процессе  диалогов  по  обсуждению  изученного  материала  —  задавать  вопросы, 
высказывать  суждения,  оценивать  выступления  участников,  приводить  доказательства 
своей правоты, проявлять этику общения;  
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— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, 
геометрической  фигуры),  рассуждение  (к  примеру,  при  решении  задачи),  инструкция 
(например, измерение длины отрезка);  
— ориентироваться  в  алгоритмах:  воспроизводить,  дополнять,  исправлять 
деформированные; составлять по аналогии; 
— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  
Регулятивные
Самоорганизация: 
— планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять  последовательность  учебных 
действий;  
— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 
процессе обучения. 
Самоконтроль: 
— осуществлять  контроль  процесса  и  результата  своей  деятельности;  объективно 
оценивать их; 
— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
— находить  ошибки  в  своей  работе,  устанавливать  их  причины,  вести  поиск  путей 
преодоления ошибок; 3) Самооценка: 
— предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,  предусматривать 
способы  их  предупреждения  (формулирование  вопросов,  обращение  к  учебнику, 
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  
 Совместная деятельность: 
— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 
(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
приведения  примеров  и  контрпримеров);  согласовывать  мнения  в  ходе  поиска 
доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 
— осуществлять  совместный  контроль  и  оценку  выполняемых  действий,  предвидеть 
возможность  возникновения  ошибок  и  трудностей,  предусматривать  пути  их 
предупреждения. 
Предметные результаты

1 класс
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
— выполнять  арифметические  действия  сложения  и  вычитания  в  пределах  20  (устно  и 
письменно) без перехода через десяток;  
— называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 
(уменьшаемое, вычитаемое, разность); оценивать рациональность своих действий, давать 
им качественную характеристику. 
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,  прямоугольник  (квадрат), 
отрезок; 
— устанавливать  между  объектами  соотношения:  слева/справа,  дальше/ближе,  между, 
перед/за, над/под; 

46



— 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,  извлекать 
данное/данные из таблицы; 
— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
— распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 2 класс
— 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 числового выражения (со 
скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 
письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием 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  величин  длины 
(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 
копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 
— определять  с  помощью  измерительных  инструментов  длину;  определять  время  с 
помощью  часов;  выполнять  прикидку  и  оценку  результата  измерений;  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 решения 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, квадраты; 
— 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 прямоугольника 
(квадрата); 
— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 
«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
— находить  общий  признак  группы  математических  объектов  (чисел,  величин, 
геометрических фигур);  
— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  
— 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. 
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 3 класс
— 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 пределах 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  значения  числового 
выражения  (со  скобками/без  скобок),  содержащего  арифметические  действия  сложения, 
вычитания, умножения и деления; 
— использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 
— находить неизвестный компонент арифметического действия; 
— использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 
(миллиметр, сантиметр,
дециметр,  метр,  километр),  массы (грамм,  килограмм),  времени  (минута,  час,  секунда), 
стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 
— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 
длину,  массу,  время;  выполнять  прикидку  и  оценку  результата  измерений;  определять 
продолжительность события; 
— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 
ними соотношение «больше/меньше на/в»; 
— называть, находить долю величины (половина, четверть); 
— сравнивать величины, выраженные долями; 
— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (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,  планировать  ход 
решения,  записывать  решение  и  ответ,  анализировать  решение  (искать  другой  способ 
решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 
— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов),  делить прямоугольник, 
многоугольник на заданные части; 
— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
находить  периметр  прямоугольника  (квадрата),  площадь  прямоугольника  (квадрата), 
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, ярлык, этикетка); 
— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 
алгоритму; 
— сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
— выбирать верное решение математической задачи. 
 
4 класс

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
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— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 
раз; 
— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 
письменно  (в  пределах  100  —  устно);  умножение  и  деление  многозначного  числа  на 
однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 
письменно (в пределах 1000); 
— вычислять  значение  числового  выражения  (со  скобками/без  скобок),  содержащего 
действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 
— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 
— выполнять  прикидку  результата  вычислений;  осуществлять  проверку  полученного 
результата  по критериям:  достоверность(реальность),  соответствие  правилу/алгоритму,  а 
также с помощью калькулятора; 
— находить долю величины, величину по ее доле; 
— находить  неизвестный  компонент  арифметического  действия;  использовать  единицы 
величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, 
скорость);  использовать  при  решении  задач  единицы  длины  (миллиметр,  сантиметр, 
дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 
минута,  час;  сутки,  неделя,  месяц,  год,  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 ситуациях соотношения 
между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем 
и объёмом работы; 
— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 
(например,  воды,  воздуха  в  помещении),  скорость  движения  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,  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  оценивать  различные  способы  решения, 
использовать подходящие способы проверки; 
— различать,  называть  геометрические  фигуры:  окружность,  круг;  — изображать  с 
помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 
— различать  изображения  простейших пространственных фигур:  шара,  куба,  цилиндра, 
конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 
мира на 
плоскость (пол, стену);  
— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 
на  прямоугольники  (квадраты),  находить  периметр  и  площадь  фигур,  составленных  из 
двух-трех прямоугольников (квадратов); 
— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 
контрпример;  
формулировать  утверждение  (вывод),  строить  логические  рассуждения 
(одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; классифицировать объекты по 
заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам; 
— извлекать  и  использовать  для  выполнения  заданий  и  решения  задач  информацию, 
представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 
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процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 
повседневной жизни (например, счет, меню, 
прайс-лист,  объявление);  — заполнять  данными  предложенную  таблицу,  столбчатую 
диаграмму; 
— использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 
схема)  в  практических  и  учебных ситуациях;  дополнять  алгоритм,  упорядочивать  шаги 
алгоритма; 
— выбирать рациональное решение; 
— составлять  модель  текстовой  задачи,  числовое  выражение;  — конструировать  ход 
решения математической задачи; 
— находить все верные решения задачи из предложенных. 

Основы религиозных культур и светской этики

Личностные результаты
— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости 
за свою Родину; 
—  формировать  национальную  и  гражданскую  самоидентичность,  осознавать  свою 
этническую и национальную принадлежность; 
—  понимать  значение  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций; 
осознавать ценность человеческой жизни; 
— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 
общества; 
— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 
исповедовать никакой религии; 
—  строить  своё  общение,  совместную  деятельность  на  основе  правил  коммуникации: 
умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 
от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 
—  соотносить  свои  поступки  с  нравственными  ценностями,  принятыми  в  российском 
обществе,  проявлять  уважение  к  духовным  традициям  народов  России,  терпимость  к 
представителям разного вероисповедания; 
—  строить  своё  поведение  с  учётом  нравственных  норм  и  правил;  проявлять  в 
повседневной жизни доброту,  справедливость,  доброжелательность  в  общении,  желание 
при необходимости прийти на помощь; 
— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 
культуре,  стремиться  анализировать  своё  поведение,  избегать  негативных  поступков  и 
действий, оскорбляющих других людей; 
— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 
поиска оптимальных средств их достижения; 
—  формировать  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  вносить  соответствующие 
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 
ситуациях;  адекватное  использование  речевых  средств  и  средств  информационно-
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коммуникационных  технологий  для  решения  различных  коммуникативных  и 
познавательных задач; 
—  совершенствовать  умения  в  области  работы  с  информацией,  осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 
—  овладевать  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
—  овладевать  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения, 
классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
—  совершенствовать  организационные  умения  в  области  коллективной  деятельности, 
умения  определять  общую  цель  и  пути  её  достижения,  умений  договариваться  о 
распределении  ролей  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Работа с информацией: 
—  воспроизводить  прослушанную  (прочитанную)  информацию,  подчёркивать  её 
принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 
—  использовать  разные  средства  для  получения  информации  в  соответствии  с 
поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
—  находить  дополнительную  информацию  к  основному  учебному  материалу  в  разных 
информационных  источниках,  в  том  числе  в  Интернете  (в  условиях  контролируемого 
входа); 
—  анализировать,  сравнивать  информацию,  представленную  в  разных  источниках,  с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.    

Коммуникативные: 

—  использовать  смысловое  чтение  для  выделения  главной  мысли  религиозных  притч, 
сказаний,  произведений  фольклора  и  художественной  литературы,  анализа  и  оценки 
жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
—  соблюдать  правила  ведения  диалога  и  дискуссии;  корректно  задавать  вопросы  и 
высказывать  своё  мнение;  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  с  учётом 
особенностей участников общения; 
— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

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

этике. 

Регулятивные: 

—  проявлять  самостоятельность,  инициативность,  организованность  в  осуществлении 
учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях;  контролировать состояние 
своего  здоровья  и  эмоционального  благополучия,  предвидеть  опасные  для  здоровья  и 
жизни ситуации и способы их предупреждения; 
—  проявлять  готовность  изменять  себя,  оценивать  свои  поступки,  ориентируясь  на 
нравственные  правила  и  нормы  современного  российского  общества;  проявлять 
способность к сознательному самоограничению в поведении; 
—  анализировать  ситуации,  отражающие  примеры  положительного  и  негативного 
отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 
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— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 
нравственные  нормы  поведения;  осуждать  проявление  несправедливости,  жадности, 
нечестности, зла; 
— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

—  выбирать  партнёра  не  только  по  личным  симпатиям,  но  и  по  деловым  качествам, 
корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 
работе, объективно их оценивать; 
— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 
терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 
—  готовить  индивидуально,  в  парах,  в  группах  сообщения  по  изученному  и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
Предметные результаты

Модуль «Основы православной культуры» 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания  и  усвоения  человеком  значимых  для  жизни  представлений  о  себе,  людях, 
окружающей действительности; 
— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
—  выражать  понимание  и  принятие  значения  российских  традиционных  духовных  и 
нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
— раскрывать  основное  содержание  нравственных  категорий  в  православной  культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 
послушание,  грех  как  нарушение  заповедей,  борьба  с  грехом,  спасение),  основное 
содержание  и  соотношение  ветхозаветных  Десяти  заповедей  и  Евангельских  заповедей 
Блаженств,  христианского  нравственного  идеала;  объяснять  «золотое  правило 
нравственности» в православной христианской традиции; 
— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 
и других людей) с позиций православной этики; 
— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 
мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 
Христе как Спасителе, Церкви; 
— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет,  Новый Завет, 
Евангелия  и  евангелисты),  апостолах,  святых  и  житиях  святых,  священнослужителях, 
богослужениях,  молитвах,  Таинствах  (общее  число  Таинств,  смысл  Таинств  Крещения, 
Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 
—  рассказывать  о  назначении  и  устройстве  православного  храма  (собственно  храм, 
притвор,  алтарь,  иконы,  иконостас),  нормах поведения в  храме,  общения с  мирянами и 
священнослужителями; 
—  рассказывать  о  православных  праздниках  (не  менее  трёх,  включая  Воскресение 
Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 
— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей 
и  ответственности  членов  семьи,  отношении  детей  к  отцу,  матери,  братьям  и  сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

52



—  распознавать  христианскую  символику,  объяснять  своими  словами  её  смысл 
(православный крест) и значение в православной культуре; 
—  рассказывать  о  художественной  культуре  в  православной  традиции,  об  иконописи; 
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 
— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 
традиции  в  России  (Крещение  Руси),  своими  словами  объяснять  роль  православия  в 
становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 
— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 
исторического  и  культурного  наследия  в  своей  местности,  регионе  (храмы,  монастыри, 
святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
—  приводить  примеры  нравственных  поступков,  совершаемых  с  опорой  на  этические 
нормы  религиозной  культуры  и  внутреннюю  установку  личности,  поступать  согласно 
своей совести; 
— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 
общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры),  понимание 
российского  общенародного  (общенационального,  гражданского)  патриотизма,  любви  к 
Отечеству, нашей общей Родине 
— России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой),  народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 
буддизм, иудаизм; 
—  выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности 
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания  и  усвоения  человеком  значимых  для  жизни  представлений  о  себе,  людях, 
окружающей действительности; 
— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
—  выражать  понимание  и  принятие  значения  российских  традиционных  духовных  и 
нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
— рассказывать  о  нравственных  заповедях,  нормах  исламской  религиозной  морали,  их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
—  раскрывать  основное  содержание  нравственных  категорий  в  исламской  культуре, 
традиции  (вера,  искренность,  милосердие,  ответственность,  справедливость,  честность, 
великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление 
к знаниям); 
— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 
и других людей) с позиций исламской этики; 
— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 
мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 
— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; о 
праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 
— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 
мечети, общения с верующими и служителями ислама; 
— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 
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— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 
ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 
исламских семейных ценностей; 
—  распознавать  исламскую  символику,  объяснять  своими  словами  её  смысл  и 
охарактеризовать назначение исламского орнамента; 
— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 
каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 
—  излагать  основные  исторические  сведения  о  возникновении  исламской  религиозной 
традиции  в  России,  своими  словами  объяснять  роль  ислама  в  становлении  культуры 
народов России, российской культуры и государственности; 
—  первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности  по  изучению  исламского 
исторического  и  культурного  наследия  в  своей  местности,  регионе  (мечети,  медресе, 
памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
—  приводить  примеры  нравственных  поступков,  совершаемых  с  опорой  на  этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 
совести; 
— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 
общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры),  понимание 
российского  общенародного  (общенационального,  гражданского)  патриотизма,  любви  к 
Отечеству,  нашей  общей  Родине  —  России;  приводить  примеры  сотрудничества 
последователей традиционных религий; 
— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой),  народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 
буддизм, иудаизм; 
—  выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности 
человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания  и  усвоения  человеком  значимых  для  жизни  представлений  о  себе,  людях, 
окружающей действительности; 
—  выражать  своими  словами  понимание  значимости  нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
—  выражать  понимание  и  принятие  значения  российских  традиционных  духовных  и 
нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
—  раскрывать  основное  содержание  нравственных  категорий  в  буддийской  культуре, 
традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 
освобождение,  борьба  с  неведением,  уверенность  в  себе,  постоянство  перемен, 
внимательность);  основных  идей  (учения)  Будды  о  сущности  человеческой  жизни, 
цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; 
значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 
— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 
и других людей) с позиций буддийской этики; 

54



— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 
мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, 
обществе,  сангхе,  сансаре  и  нирване;  понимание  ценности  любой  формы  жизни  как 
связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 
— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 
пути и карме; 
— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 
общения с мирскими последователями и ламами; 
— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 
ответственности  членов  семьи,  отношении  детей  к  отцу,  матери,  братьям  и  сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 
— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 
буддийской культуре; 
— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
— излагать основные исторические сведения о  возникновении буддийской религиозной 
традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 
культуры народов России, российской культуры и государственности; 
— первоначальный опыт поисковой,  проектной деятельности по изучению буддийского 
исторического  и  культурного  наследия  в  своей  местности,  регионе  (храмы,  монастыри, 
святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
—  приводить  примеры  нравственных  поступков,  совершаемых  с  опорой  на  этические 
нормы  религиозной  культуры  и  внутреннюю  установку  личности,  поступать  согласно 
своей совести; 
— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 
общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры),  понимание 
российского  общенародного  (общенационального,  гражданского)  патриотизма,  любви  к 
Отечеству,  нашей  общей  Родине  —  России;  приводить  примеры  сотрудничества 
последователей традиционных религий; 
— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой),  народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 
буддизм, иудаизм; 
—  выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности 
человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания  и  усвоения  человеком  значимых  для  жизни  представлений  о  себе,  людях, 
окружающей действительности; 
— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
—  выражать  понимание  и  принятие  значения  российских  традиционных  духовных  и 
нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
—  рассказывать  о  нравственных  заповедях,  нормах  иудейской  морали,  их  значении  в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
—  раскрывать  основное  содержание  нравственных  категорий  в  иудейской  культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 
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послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 
место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое 
правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 
— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 
и других людей) с позиций иудейской этики; 
— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 
мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 
—  рассказывать  о  священных  текстах  иудаизма  —  Торе  и  Танахе,  о  Талмуде, 
произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 
— рассказывать  о  назначении  и  устройстве  синагоги,  о  раввинах,  нормах  поведения  в 
синагоге, общения с мирянами и раввинами; 
— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая 
Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 
— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 
ответственности  членов  семьи,  отношений  детей  к  отцу,  матери,  братьям  и  сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 
— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 
значение в еврейской культуре; 
—  рассказывать  о  художественной  культуре  в  иудейской  традиции,  каллиграфии, 
религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 
— излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 
своими  словами  объяснять  роль  иудаизма  в  становлении  культуры  народов  России, 
российской культуры и государственности; 
—  первоначальный  опыт  поисковой,  проектной  деятельности  по  изучению  иудейского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 
памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
—  приводить  примеры  нравственных  поступков,  совершаемых  с  опорой  на  этические 
нормы  религиозной  культуры  и  внутреннюю  установку  личности,  поступать  согласно 
своей совести; 
— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 
общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры),  понимание 
российского  общенародного  (общенационального,  гражданского)  патриотизма,  любви  к 
Отечеству,  нашей  общей  Родине  —  России;  приводить  примеры  сотрудничества 
последователей традиционных религий; 
— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой),  народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 
буддизм, иудаизм; 
—  выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности 
человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания  и  усвоения  человеком  значимых  для  жизни  представлений  о  себе,  людях, 
окружающей действительности; 
—  выражать  своими  словами  понимание  значимости  нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
—  выражать  понимание  и  принятие  значения  российских  традиционных  духовных  и 
нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
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—  рассказывать  о  нравственных  заповедях,  нормах  морали  в  традиционных  религиях 
России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 
семье, между людьми; 
—  раскрывать  основное  содержание  нравственных  категорий  (долг,  свобода, 
ответственность,  милосердие,  забота  о  слабых,  взаимопомощь)  в  религиозной  культуре 
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 
нравственности» в религиозных традициях; 
— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 
традиционных религиях народов России; 
— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 
мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 
— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 
Коран,  Трипитака  (Ганджур),  Танах),  хранителях  предания  и  служителях  религиозного 
культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—
2 примера); 
— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 
религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 
— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 
каждой традиции); 
— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 
ислам, буддизм, иудаизм),  общее представление о семейных ценностях в традиционных 
религиях  народов  России;  понимание  отношения  к  труду,  учению  в  традиционных 
религиях народов России; 
—  распознавать  религиозную  символику  традиционных  религий  народов  России 
(православия,  ислама,  буддизма,  иудаизма  минимально  по  одному  символу),  объяснять 
своими словами её значение в религиозной культуре; 
—  рассказывать  о  художественной  культуре  традиционных  религий  народов  России 
(православные  иконы,  исламская  каллиграфия,  буддийская  танкопись);  главных 
особенностях  религиозного  искусства  православия,  ислама,  буддизма,  иудаизма 
(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или 
звуковой среды); 
— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 
культуры народов России, российского общества, российской государственности; 
— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 
культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 
(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 
результатов; 
—  приводить  примеры  нравственных  поступков,  совершаемых  с  опорой  на  этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 
совести; 
— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 
общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры),  понимание 
российского  общенародного  (общенационального,  гражданского)  патриотизма,  любви  к 
Отечеству,  нашей  общей  Родине  —  России;  приводить  примеры  сотрудничества 
последователей традиционных религий; 
— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
—  выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности 
человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 
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Модуль «Основы светской этики» 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания  и  усвоения  человеком  значимых  для  жизни  представлений  о  себе,  людях, 
окружающей действительности; 
—  выражать  своими  словами  понимание  значимости  нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
—  выражать  понимание  и  принятие  значения  российских  традиционных  духовных  и 
нравственных  ценностей,  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
—  рассказывать  о  российской  светской  (гражданской)  этике  как  общепринятых  в 
российском  обществе  нормах  морали,  отношений  и  поведения  людей,  основанных  на 
российских  традиционных  духовных  ценностях,  конституционных  правах,  свободах  и 
обязанностях человека и гражданина в России; 
— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 
(справедливость,  совесть,  ответственность,  сострадание,  ценность  и  достоинство 
человеческой  жизни,  взаимоуважение,  вера  в  добро,  человеколюбие,  милосердие, 
добродетели,  патриотизм,  труд)  в  отношениях  между  людьми  в  российском  обществе; 
объяснять 
«золотое правило нравственности»; 
—  высказывать  суждения  оценочного  характера  о  значении  нравственности  в  жизни 
человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 
нормы этикета, приводить примеры; 
— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 
и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 
—  раскрывать  своими  словами  первоначальные  представления  об  основных  нормах 
российской  светской  (гражданской)  этики:  любовь  к  Родине,  российский  патриотизм  и 
гражданственность,  защита  Отечества;  уважение  памяти  предков,  исторического  и 
культурного наследия и особенностей народов России,  российского общества;  уважение 
чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, 
охрана окружающей среды; 
— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 
российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 
российских  государственных  праздниках,  их  истории  и  традициях  (не  менее  трёх), 
религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 
праздниках  в  своём  регионе  (не  менее  одного),  о  роли  семейных  праздников  в  жизни 
человека, семьи; 
—  раскрывать  основное  содержание  понимания  семьи,  отношений  в  семье  на  основе 
российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 
основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 
забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 
уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 
—  распознавать  российскую  государственную  символику,  символику  своего  региона, 
объяснять  её  значение;  выражать  уважение  российской  государственности,  законов  в 
российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 
—  рассказывать  о  трудовой  морали,  нравственных  традициях  трудовой  деятельности, 
предпринимательства  в  России;  выражать  нравственную  ориентацию  на  трудолюбие, 
честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 
—  рассказывать  о  российских  культурных  и  природных  памятниках,  о  культурных  и 
природных достопримечательностях своего региона; 
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— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 
образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 
—  объяснять  своими  словами  роль  светской  (гражданской)  этики  в  становлении 
российской государственности; 
— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 
культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 
оформлению и представлению её результатов; 
—  приводить  примеры  нравственных  поступков,  совершаемых  с  опорой  на  этические 
нормы  российской  светской  (гражданской)  этики  и  внутреннюю  установку  личности 
поступать согласно своей совести; 
— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 
общества  как  многоэтничного  и  многорелигиозного  (приводить  примеры),  понимание 
российского  общенародного  (общенационального,  гражданского)  патриотизма,  любви  к 
Отечеству,  нашей  общей  Родине  —  России;  приводить  примеры  сотрудничества 
последователей традиционных религий; 
— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
—  выражать  своими  словами  понимание  человеческого  достоинства,  ценности 
человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Окружающий мир

Личностные результаты

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой 
роли многонациональной России в современном мире; 
 осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности, 
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 
своему и другим народам; 
 первоначальные представления о  человеке как члене общества,  осознание прав и 
ответственности человека как члена общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения,  уважительного отношения к  людям,  их взглядам, 
признанию их индивидуальности; 
 принятие  существующих  в  обществе  нравственно-этических  норм  поведения  и 
правил  межличностных  отношений,  которые  строятся  на  проявлении  гуманизма, 
сопереживания, уважения и доброжелательности; 
 применение  правил  совместной  деятельности,  проявление  способности 
договариваться,  неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение 
физического и морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 
проявление  уважительного  отношения,  восприимчивости  и  интереса  к  разным  видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 
в разных видах художественной деятельности. 
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Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального 
благополучия: 
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 
числе информационной); 
 приобретение  опыта  эмоционального  отношения  к  среде  обитания,  бережное 
отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
 осознание  ценности  трудовой  деятельности  в  жизни  человека  и  общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных  видах  трудовой  деятельности,  интерес  к  различным  профессиям. 
Экологического воспитания: 
 осознание  роли  человека  в  природе  и  обществе,  принятие  экологических  норм 
поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
 ориентация  в  деятельности  на  первоначальные представления  о  научной картине 
мира;  
 осознание  ценности  познания,  проявление  познавательного  интереса,  активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием различных информационных средств.  

Метапредметные результаты
Познавательные: 

 Базовые логические действия: 
 понимать  целостность  окружающего  мира  (взаимосвязь  природной  и  социальной 
среды  обитания),  проявлять  способность  ориентироваться  в  изменяющейся 
действительности;  
 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 
и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 
времени и в пространстве); 
 сравнивать  объекты окружающего мира,  устанавливать  основания для  сравнения, 
устанавливать аналогии;  
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать 
предложенные объекты; 
 находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и 
наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма.  
Базовые исследовательские действия: 
 проводить  (по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану  или 
выдвинутому  предположению)  наблюдения,  несложные  опыты;  проявлять  интерес  к 
экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных вопросов; 
 формулировать  с  помощью  учителя  цель  предстоящей  работы,  прогнозировать 
возможное  развитие  процессов,  событий  и  последствия  в  аналогичных  или  сходных 
ситуациях; 
 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 
неживая природа, цепи питания; природные зоны),  а также в социуме (лента времени; 
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  
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проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
Работа с информацией: 
 использовать  различные  источники  для  поиска  информации,  выбирать  источник 
получения информации с учётом учебной задачи;  
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
 распознавать  достоверную и  недостоверную информацию самостоятельно  или  на 
основе предложенного учителем способа её проверки;  
 находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую, 
аудиовизуальную информацию; 
 читать  и  интерпретировать  графически  представленную  информацию  (схему, 
таблицу, иллюстрацию); 
 соблюдать  правила  информационной  безопасности  в  условиях  контролируемого 
доступа в Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать  и  создавать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 
 фиксировать  полученные  результаты  в  текстовой  форме  (отчёт,  выступление, 
высказывание) 

 Коммуникативные: 
 в  процессе  диалогов  задавать  вопросы,  высказывать  суждения,  оценивать 
выступления участников; 
 признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  корректно  и 
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
 соблюдать  правила  ведения  диалога  и  дискуссии;  проявлять  уважительное 
отношение к собеседнику; 
 использовать  смысловое  чтение  для  определения  темы,  главной  мысли  текста  о 
природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 
опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 
и явлениях природы, событиях социальной жизни; 
 готовить  небольшие  публичные  выступления  с  возможной  презентацией  (текст, 
рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные: 
Самоорганизация: 
 планировать  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  учителя  действия  по 
решению учебной задачи; графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
Самоконтроль: 
 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 
действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
 предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,  предусматривать 
способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 
жизни. 
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Самооценка: 
 объективно оценивать  результаты своей деятельности,  соотносить  свою оценку с 
оценкой учителя; 
 оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,  при  необходимости 
корректировать их. 

Совместная деятельность: 
 понимать  значение  коллективной  деятельности  для  успешного  решения  учебной 
(практической)  задачи;  активно  участвовать  в  формулировании  краткосрочных  и 
долгосрочных  целей  совместной  деятельности  (на  основе  изученного  материала  по 
окружающему миру); 
 коллективно  строить  действия  по  достижению  общей  цели:  распределять  роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 выполнять  правила  совместной  деятельности:  справедливо  распределять  и 
оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 
конфликтов,  при  их  возникновении  мирно  разрешать  без  участия  взрослого;   
ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты

1 класс 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 
своей  семьи,  домашний адрес  и  адрес  своей  школы;  проявлять  уважение  к  семейным 
ценностям и  традициям,  соблюдать  правила  нравственного  поведения  в  социуме и  на 
природе; 
 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 человеком,  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; сезонные 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 животными; 
 проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  групповые  и 
индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 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 обществе;
  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 дневником и 
электронными ресурсами школы. 
2 класс 
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 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 правила нравственного 
поведения в социуме и на природе; 
 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире; 
 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 
края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 
профессий жителей родного края; 
 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 
природными объектами, измерения; 
 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 
значение природы в жизни человека; 
 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 
объекты  (достопримечательности  родного  края,  музейные  экспонаты);  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  предложенным 
признакам; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
 признакам, Солнцу, компасу; 
 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 
 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
 соблюдать  правила  нравственного  поведения  в  социуме  и  в  природе,  оценивать 
примеры  положительного  и  негативного  отношения  к  объектам  природы,  проявления 
внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 
 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 
пассажира наземного транспорта и метро; 
 соблюдать режим дня и питания; 
 безопасно  использовать  мессенджеры  Интернета  в  условиях  контролируемого 
доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 
помощью учителя в случае необходимости. 
3класс 
 различать государственную символику Российской Федерации (гимн,  герб,  флаг); 
проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
 приводить  примеры  памятников  природы,  культурных  объектов  и 
достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 
культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 
уважение к истории и культуре народов России; 
 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
 различать расходы и доходы семейного бюджета;  
распознавать  изученные объекты природы по  их  описанию,  рисункам и  фотографиям, 
различать их в окружающем мире; проводить по предложенному плану или инструкции 
небольшие  опыты  с  природными  объектами  с  использованием  простейшего 
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лабораторного  оборудования  и  измерительных  приборов;  соблюдать  безопасность 
проведения опытов; 
 группировать  изученные  объекты  живой  и  неживой  природы,  проводить 
простейшую классификацию; 
 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 
выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 
 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 
извлечения информации, ответов на вопросы; 
 использовать  знания  о  взаимосвязях  в  природе,  связи  человека  и  природы  для 
объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 
 фиксировать  результаты  наблюдений,  опытной  работы,  в  процессе  коллективной 
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 
 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 
человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 
 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 
авиатранспорта; 
 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 
активности и принципы здорового питания; 
 соблюдать основы профилактики заболеваний; 
 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа 
в  Интернет;  ориентироваться  в  возможных мошеннических  действиях  при  общении  в 
мессенджерах. 
4класс 
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов,  государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения, показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
 находить место изученных событий на «ленте времени»; 
 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 
периодами истории России; 
 рассказывать  о  государственных  праздниках  России,  наиболее  важных  событиях 
истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 
достопримечательностях столицы России и родного края; 
 описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты,  выделяя  их 
существенные  признаки,  в  том  числе  государственную  символику  России  и  своего 
региона; 
 проводить  по  предложенному/самостоятельно  составленному  плану  или 
выдвинутому  предположению несложные  наблюдения,  опыты с  объектами  природы с 
использованием простейшего лабораторного оборудования и  измерительных приборов, 
следуя правилам безопасного труда; 
 распознавать  изученные  объекты  и  явления  живой  и  неживой  природы  по  их 
описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 
  показывать на физической карте изученные крупные географические группировать 
изученные  объекты  живой  и  неживой  природы,  самостоятельно  выбирая  признак  для 
группировки; проводить простейшие классификации; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 
известных характерных свойств; 
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 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений 
и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи,  смены времён года,  сезонных 
изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 
 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и 
за рубежом (в пределах изученного); 
 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 
обществе; 
 использовать  различные  источники  информации  для  поиска  и  извлечения 
информации, ответов на вопросы; 
 соблюдать  правила  нравственного  поведения  на  природе;  осознавать  возможные 
последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;
   соблюдать  правила  безопасного  поведения  при  использовании  объектов 
транспортной  инфраструктуры  населённого  пункта,  в  театрах,  кинотеатрах,  торговых 
центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т. д.);  
 соблюдать  правила  безопасного  поведения  при  езде  на  велосипеде,  самокате  и 
других средствах индивидуальной мобильности;  
 осуществлять  безопасный  поиск  образовательных  ресурсов  и  верифицированной 
информации в Интернете; 
 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств 
обучения. 

Изобразительное искусство

Личностные результаты
-  уважения  и  ценностного  отношения  к  своей  Родине  —  России;   ценностно-

смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 
социально значимые личностные качества; духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 
социально-значимой деятельности; позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
интерес  к  произведениям  искусства  и  литературы,  построенным  на  принципах 
нравственности  и  гуманизма,  уважительного  отношения  и  интереса  к  культурным 
традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое  воспитание  осуществляется  через  освоение  школьниками 
содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 
декоративно-прикладном  и  изобразительном  искусстве.  Урок  искусства  воспитывает 
патриотизм не в  декларативной форме,  а  в  процессе восприятия и освоения в  личной 
художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 
культурных традициях. 

Гражданское  воспитание  формируется  через  развитие  чувства  личной 
причастности  к  жизни  общества  и  созидающих  качеств  личности,  приобщение 
обучающихся  к  ценностям  отечественной  и  мировой  культуры.  Учебный  предмет 
способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных 
эстетических  идеалов.  Коллективные  творческие  работы  создают  условия  для  разных 
форм  художественно-творческой  деятельности,  способствуют  пониманию  другого 
человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание  является стержнем художественного развития 
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-
нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 
мира  обучающегося  и  воспитание  его  эмоционально-образной,  чувственной  сферы. 
Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

65



творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 
и члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 
значимых  отношений  обучающихся,  формирования  представлений  о  прекрасном  и 
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 
ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 
их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 
наследию. 

Ценности  познавательной  деятельности  воспитываются  как  эмоционально 
окрашенный интерес к  жизни людей и природы.  Происходит это в  процессе развития 
навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-
творческой  деятельности.  Навыки  исследовательской  деятельности  развиваются  при 
выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое  воспитание  происходит  в  процессе  художественно-эстетического 
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 
чувств  способствует  активному  неприятию  действий,  приносящих  вред  окружающей 
среде. 

Трудовое  воспитание  осуществляется  в  процессе  личной  художественно-
творческой  работы  по  освоению  художественных  материалов  и  удовлетворения  от 
создания  реального,  практического  продукта.  Воспитываются  стремление  достичь 
результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 
Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 
коллективную  работу  —  обязательные  требования  к  определённым  заданиям  по 
программе. 

Метапредметные результаты

Познавательные
 характеризовать  форму  предмета,  конструкции;  доминантные  черты  (характерные 

особенности) в визуальном образе; 
 сравнивать  плоскостные  и  пространственные  объекты  по  заданным  основаниям; 

находить  ассоциативные  связи  между  визуальными  образами  разных  форм  и 
предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать  пропорциональные  отношения  частей  внутри  целого  и  предметов 
между собой; обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 
(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
 соотносить  тональные  отношения  (тёмное  —  светлое)  в  пространственных  и 

плоскостных объектах; 
 выявлять  и  анализировать  эмоциональное  воздействие  цветовых  отношений  в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 
Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять  исследовательские,  экспериментальные  действия  в  процессе  освоения 
выразительных свойств различных художественных материалов; проявлять творческие 
экспериментальные  действия  в  процессе  самостоятельного  выполнения 
художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на 
основе  определённых  учебных  установок  в  процессе  восприятия  произведений 
изобразительного  искусства,  архитектуры  и  продуктов  детского  художественного 
творчества;  использовать  наблюдения  для  получения  информации об  особенностях 
объектов  и  состояния  природы,  предметного  мира  человека,  городской  среды; 

66



анализировать  и  оценивать  с  позиций  эстетических  категорий  явления  природы  и 
предметно-пространственную среду жизни человека;  

 формулировать  выводы,  соответствующие  эстетическим,  аналитическим  и  другим 
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать  знаково-символические  средства  для  составления  орнаментов  и 
декоративных  композиций;  классифицировать  произведения  искусства  по  видам  и, 
соответственно, по назначению в жизни людей; 

 классифицировать  произведения  изобразительного  искусства  по  жанрам в  качестве 
инструмента анализа содержания произведений; ставить и использовать вопросы как 
исследовательский инструмент познания. 

 
Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 
 уметь  работать  с  электронными  учебниками  и  учебными  пособиями;  выбирать 

источник  для  получения  информации:  поисковые  системы  Интернета,  цифровые 
электронные  средства,  справочники,  художественные  альбомы  и  детские  книги; 
анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать  информацию, 
представленную  в  произведениях  искусства,  текстах,  таблицах  и  схемах; 
самостоятельно  готовить  информацию  на  заданную  или  выбранную  тему  и 
представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;

  осуществлять  виртуальные  путешествия  по  архитектурным  памятникам,  в 
отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) 
на  основе  установок  и  квестов,  предложенных  учителем;  соблюдать  правила 
информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Коммуникативные

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 
 вести  диалог  и  участвовать  в  дискуссии,  проявляя  уважительное  отношение  к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 
и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 
интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского 
опыта; анализировать произведения детского художественного творчества с позиций 
их  содержания  и  в  соответствии  с  учебной  задачей,  поставленной  учителем; 
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 
понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать,  сотрудничать в процессе коллективной работы,  принимать цель 
совместной  деятельности  и  строить  действия  по  её  достижению,  договариваться, 
выполнять  поручения,  подчиняться,  ответственно  относиться  к  своей  задаче  по 
достижению общего результата. 

Регулятивные

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
  соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в  окружающем  пространстве  и  бережно  относясь  к  используемым  материалам; 
соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата. 
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Предметные результаты

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 
построения  содержания  в  соответствии  с  Приложением  №  8  к  Федеральному 
государственному  образовательному  стандарту  начального  общего  образования, 
утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

1 класс

Модуль «Графика» 
Осваивать  навыки  применения  свойств  простых  графических  материалов  в 

самостоятельной творческой работе в  условиях урока.  Приобретать первичный опыт в 
создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного 
языка. Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения 
и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. Приобретать опыт 
создания  рисунка  простого  (плоского)  предмета  с  натуры.  Учиться  анализировать 
соотношения  пропорций,  визуально  сравнивать  пространственные  величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 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 товарищей 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  представления,  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 представления о целостной форме в 
объёмном изображении. Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания 
объёмных 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 примеры, сопоставлять и 
искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 
Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 
анималистические.  Учиться  использовать  правила  симметрии  в  своей  художественной 
деятельности.  Приобретать  опыт  создания  орнаментальной  декоративной  композиции 
(стилизованной:  декоративный  цветок  или  птица).  Приобретать  знания  о  значении  и 
назначении украшений в жизни людей. Приобретать представления о глиняных игрушках 
отечественных  народных  художественных  промыслов  (дымковская,  каргопольская 
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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 оформления 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 эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и 
визуальной установки учителя. 
Приобретать  опыт  художественного  наблюдения  предметной  среды  жизни  человека  в 
зависимости  от  поставленной  аналитической  и  эстетической  задачи  (установки). 
Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 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.  Васнецова,  М.  А.  Врубеля  и 
других  художников  по  выбору  учителя),  а  также  произведений  с  ярко  выраженным 
эмоциональным  настроением  (например,  натюрморты  В.  Ван  Гога  или  А.  Матисса). 
Осваивать  новый  опыт  восприятия  художественных  иллюстраций  в  детских  книгах  и 
отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать  опыт  создания  фотографий  с  целью  эстетического  и  целенаправленного 
наблюдения природы. Приобретать опыт обсуждения фотографий 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 художественными 

материалами;  осваивать  выразительные  свойства  твёрдых,  сухих,  мягких  и  жидких 
графических  материалов.  Приобретать  навыки  изображения  на  основе  разной  по 
характеру  и  способу  наложения  линии.  Овладевать  понятием  «ритм»  и  навыками 
ритмической  организации  изображения  как  необходимой  композиционной  основы 
выражения  содержания.  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, соблюдая 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 качества гуаши. Приобретать опыт 
работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. Знать 
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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  сравнивать  тёплые и  холодные оттенки цвета. 
Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 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 (герои сказок добрые и злые, 
нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 
показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов;  освоить  приёмы  и  последовательность  лепки  игрушки  в  традициях 
выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 
традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, 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 (изображения зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать,  анализировать  и  эстетически  оценивать  разнообразие  форм  в 

природе,  воспринимаемых как узоры. Сравнивать,  сопоставлять природные явления — 
узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев 
и  др.)  — с  рукотворными  произведениями  декоративного  искусства  (кружево,  шитьё, 
ювелирные  изделия  и  др.).  Приобретать  опыт  выполнения  эскиза  геометрического 
орнамента  кружева  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  нехудожественных  материалов  в 
художественные  изображения  и  поделки.  Рассматривать,  анализировать,  сравнивать 
украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-
иллюстраторов (например, И. Я. Билибина),  когда украшения не только соответствуют 
народным  традициям,  но  и  выражают  характер  персонажа;  учиться  понимать,  что 
украшения  человека  рассказывают  о  нём,  выявляют  особенности  его  характера,  его 
представления о красоте. Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений 
народных былинных персонажей.  

Модуль «Архитектура» 
Осваивать  приёмы  создания  объёмных  предметов  из  бумаги  и  объёмного 

декорирования предметов из бумаги. Участвовать в коллективной работе по построению 
из  бумаги  пространственного  макета  сказочного  города  или  детской  площадки. 
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 
условиях  урока),  указывая  составные  части  и  их  пропорциональные  соотношения. 
Осваивать  понимание  образа  здания,  то  есть  его  эмоционального  воздействия. 
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 
героев  в  иллюстрациях  известных  художников  детской  книги,  развивая  фантазию  и 
внимание  к  архитектурным  постройкам.  Приобретать  опыт  сочинения  и  изображения 
жилья для разных по своему характеру героев литературных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать  примеры  детского  художественного  творчества  с  точки  зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и 
других  средств  художественной  выразительности,  а  также  ответа  на  поставленную 
учебную задачу.  Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 
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природы,  а  также  потребность  в  таком  наблюдении.  Приобретать  опыт  эстетического 
наблюдения  и  художественного  анализа  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 
отечественных  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  живописи 
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  орнаментов.  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 обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

3 класс
Модуль «Графика» 
Приобретать  представление  о  художественном  оформлении  книги,  о  дизайне 

книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. Получать 
опыт  создания  эскиза  книжки-игрушки  на  выбранный  сюжет:  рисунок  обложки  с 
соединением  шрифта  (текста)  и  изображения,  рисунок  заглавной  буквицы,  создание 
иллюстраций,  размещение  текста  и  иллюстраций на  развороте.  Узнавать  об  искусстве 
шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над 
шрифтовой  композицией.  Создавать  практическую  творческую  работу  — 
поздравительную открытку,  совмещая в ней шрифт и изображение.  Узнавать о работе 
художников  над  плакатами  и  афишами.  Выполнять  творческую композицию — эскиз 
афиши  к  выбранному  спектаклю  или  фильму.   Узнавать  основные  пропорции  лица 
человека,  взаимное расположение частей лица.  Приобретать опыт рисования портрета 
(лица) человека. Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 
лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать  приёмы  создания  живописной  композиции  (натюрморта)  по 

наблюдению натуры или по представлению. Рассматривать,  эстетически анализировать 
сюжет  и  композицию,  эмоциональное  настроение  в  натюрмортах  известных 
отечественных художников. Приобретать опыт создания творческой живописной работы 
—  натюрморта  с  ярко  выраженным  настроением  или  «натюрморта-автопортрета». 
Изображать  красками  портрет  человека  с  опорой  на  натуру  или  по  представлению. 
Создавать  пейзаж,  передавая  в  нём  активное  состояние  природы.  Приобрести 
представление о деятельности художника в театре. Создать красками эскиз занавеса или 
эскиз  декораций  к  выбранному  сюжету.  Познакомиться  с  работой  художников  по 
оформлению праздников. Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на 
основе наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 
Приобрести  опыт  творческой  работы:  лепка  сказочного  персонажа  на  основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 
выбору  учителя).  Учиться  создавать  игрушку  из  подручного  нехудожественного 
материала  путём добавления  к  ней  необходимых деталей  и  тем самым «одушевления 
образа». Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 
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мелкая  пластика,  рельеф  (виды  рельефа).  Приобретать  опыт  лепки  эскиза  парковой 
скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы  Гжель  и  Хохлома.  Знакомиться  с  приёмами  исполнения  традиционных 
орнаментов,  украшающих  посуду  Гжели  и  Хохломы;  осваивать  простые  кистевые 
приёмы,  свойственные  этим  промыслам;  выполнить  эскизы  орнаментов,  украшающих 
посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). Узнать о сетчатых видах 
орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на 
зрительный  материал  о  видах  симметрии  в  сетчатом  орнаменте.  Осваивать  навыки 
создания  орнаментов  при  помощи  штампов  и  трафаретов.  Получить  опыт  создания 
композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему  исторических  памятников  или  архитектурных  достопримечательностей  своего 
города.  Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в  коллективной 
работе по созданию такого макета. Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из 
цветной  бумаги  эскизы  разнообразных  малых  архитектурных  форм,  наполняющих 
городское  пространство.  Придумать  и  нарисовать  (или  выполнить  в  технике 
бумагопластики) транспортное средство. Выполнить творческий рисунок — создать образ 
своего города или села или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего 
города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать  и  обсуждать  содержание  работы  художника,  ценностно  и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских 
книг,  получая  различную  визуально-образную  информацию;  знать  имена  нескольких 
художников  детской  книги.  Рассматривать  и  анализировать  архитектурные  постройки 
своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные 
по  архитектуре  здания  и  обсуждать  их  архитектурные  особенности;  приобретать 
представления,  аналитический и  эмоциональный опыт восприятия  наиболее  известных 
памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе 
фотографий,  телепередач  и  виртуальных  путешествий),  уметь  обсуждать  увиденные 
памятники.  Знать  и  уметь  объяснять  назначение  основных  видов  пространственных 
искусств:  изобразительных  видов  искусства  —  живописи,  графики,  скульптуры; 
архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства,  а также деятельности 
художника  в  кино,  в  театре,  на  празднике.  Знать  и  уметь  называть  основные  жанры 
живописи,  графики и скульптуры, 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 художественные музеи, участвовать в исследовательских 
квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. Знать имена 
крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 
Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 
Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 
коллекции:  Государственная  Третьяковская  галерея,  Государственный  Эрмитаж, 
Государственный  Русский  музей,  Государственный  музей  изобразительных  искусств 
имени А. С. Пушкина.  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, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования.  Применять получаемые навыки для 
усвоения  определённых  учебных  тем,  например:  исследования  свойств  ритма  и 
построения  ритмических  композиций,  составления  орнаментов  путём  различных 
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повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 
симметрии; создание паттернов. Осваивать с помощью создания схемы лица человека его 
конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 
изменение  мимики  лица.  Осваивать  приёмы  соединения  шрифта  и  векторного 
изображения при создании поздравительных открыток, афиши и др. Осваивать приёмы 
редактирования  цифровых  фотографий  с  помощью  компьютерной  программы  Picture 
Manager  (или  другой):  изменение  яркости,  контраста  и  насыщенности  цвета;  обрезка 
изображения,  поворот,  отражение.  Осуществлять  виртуальные  путешествия  в 
отечественные  художественные  музеи  и,  возможно,  знаменитые  зарубежные 
художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

4 класс 
Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 
пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания 
в своих рисунках. Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 
представление  о  красоте  человека  в  разных  культурах;  применять  эти  знания  в 
изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 
культур. Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 
женщины  в  русском  народном  костюме  и  образ  мужчины  в  народном  костюме. 
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 
детского  портрета  или  автопортрета,  портрета  персонажа  (по  представлению  из 
выбранной культурной эпохи). Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 
ребёнка).  Приобретать  опыт  создания  композиции  на  тему  «Древнерусский  город». 
Участвовать  в  коллективной  творческой  работе  по  созданию  композиционного  панно 
(аппликации  из  индивидуальных  рисунков)  на  темы  народных  праздников  (русского 
народного  праздника  и  традиционных  праздников  у  разных  народов),  в  которых 
выражается обобщённый образ национальной культуры.  

Модуль «Скульптура» 
Лепка  из  пластилина  эскиза  памятника  выбранному  герою  или  участие  в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 
после  освоения  собранного  материала  о  мемориальных  комплексах,  существующих  в 
нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать  и  делать  зарисовки  особенностей,  характерных  для  орнаментов 

разных  народов  или  исторических  эпох  (особенности  символов  и  стилизованных 
мотивов);  показать  в  рисунках  традиции  использования  орнаментов  в  архитектуре, 
одежде,  оформлении  предметов  быта  у  разных  народов,  в  разные  эпохи.  Изучить  и 
показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы 
русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 
головных  уборов,  орнаментах,  которые  характерны  для  предметов  быта).  Получить 
представления  о  красоте  русского  народного  костюма  и  головных  женских  уборов, 
особенностях мужской одежды разных сословий,  а  также о  связи украшения костюма 
мужчины с родом его занятий и положением в обществе.  Познакомиться с женским и 
мужским костюмами в  традициях  разных народов,  со  своеобразием одежды в  разных 
культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура»  
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об  их  связи  с  окружающей  природой.  Познакомиться  с  конструкцией  избы  — 
традиционного  деревянного  жилого  дома  — и  надворных построек;  уметь  строить  из 
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бумаги или изображать конструкцию избы;  понимать и уметь объяснять тесную связь 
декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты 
и пользы.  Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — 
юрты.  Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 
каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных 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 древнегреческой культуре. 
Иметь  представление  об  основных  характерных  чертах  храмовых  сооружений, 
характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 
буддийская  пагода,  мусульманская  мечеть;  уметь  изображать  их.  Понимать  и  уметь 
объяснять,  в  чём  заключается  значимость  для  современных  людей  сохранения 
архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать  восприятие  произведений  искусства  на  темы истории  и  традиций 

русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. 
Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 
Билибина  и  других  по  выбору  учителя).  Иметь  образные  представления  о  каменном 
древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 
Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 
монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс 
на острове Кижи). Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 
Новгороде, храм Покрова на Нерли. Уметь называть и объяснять содержание памятника 
К.  Минину  и  Д.  Пожарскому  скульптора  И.  П.  Мартоса  в  Москве.  Знать  и  узнавать 
основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их 
особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата 
в  Москве;  памятник-ансамбль  «Героям Сталинградской  битвы» на  Мамаевом кургане; 
«Воин-освободитель»  в  берлинском  Трептов-парке;  Пискарёвский  мемориал  в  Санкт-
Петербурге и другие по выбору учителя);  знать о правилах поведения при посещении 
мемориальных  памятников.  Иметь  представления  об  архитектурных,  декоративных  и 
изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего 
мира,  в  том  числе  Древнего  Востока;  уметь  обсуждать  эти  произведения.  Узнавать, 
различать  общий  вид  и  представлять  основные  компоненты  конструкции  готических 
(романских)  соборов;  знать  особенности  архитектурного  устройства  мусульманских 
мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 
Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint:  изображение линии 
горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 
конструкцию  традиционного  крестьянского  деревянного  дома  (избы)  и  различные 
варианты его устройства.  Использовать поисковую систему для знакомства с  разными 
видами  деревянного  дома  на  основе  избы  и  традициями  и  её  украшений.  Осваивать 
строение  юрты,  моделируя  её  конструкцию  в  графическом  редакторе  с  помощью 
инструментов  геометрических  фигур,  находить  в  поисковой  системе  разнообразные 
модели  юрты,  её  украшения,  внешний  и  внутренний  вид  юрты.  Моделировать  в 
графическом  редакторе  с  помощью  инструментов  геометрических  фигур  конструкции 
храмовых  зданий  разных  культур  (каменный  православный  собор  с  закомарами,  со 
сводами-нефами,  главой,  куполом;  готический  или  романский  собор;  пагода;  мечеть). 
Построить  пропорции  фигуры  человека  в  графическом  редакторе  с  помощью 
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геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 
двигая  части  фигуры  (при  соответствующих  технических  условиях  создать  анимацию 
схематического  движения  человека).  Освоить  анимацию  простого  повторяющегося 
движения  изображения  в  виртуальном  редакторе  GIF-анимации.  Освоить  и  проводить 
компьютерные  презентации  в  программе  PowerPoint  по  темам  изучаемого  материала, 
собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий 
и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 
названий,  положений,  которые  надо  помнить  и  знать.  Совершать  виртуальные 
тематические путешествия по художественным музеям мира.

Музыка

Личностные результаты

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание  российской  гражданской  идентичности;  знание  Гимна  России  и 

традиций  его  исполнения,  уважение  музыкальных  символов  и  традиций  республик 
Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего 
края,  музыкальной культуры народов России;  уважение к  достижениям отечественных 
мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 
республики. 

Духовно-нравственного  воспитания:  признание  индивидуальности  каждого 
человека;  проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности;  готовность 
придерживаться  принципов  взаимопомощи  и  творческого  сотрудничества  в  процессе 
непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического  воспитания:  восприимчивость  к  различным  видам  искусства, 
музыкальным  традициям  и  творчеству  своего  и  других  народов;  умение  видеть 
прекрасное  в  жизни,  наслаждаться  красотой;  стремление  к  самовыражению  в  разных 
видах искусства. 

Ценности  научного  познания:  первоначальные  представления  о  единстве  и 
особенностях  художественной  и  научной  картины  мира;  познавательные  интересы, 
активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 
организма,  задействованным  в  музыкально-исполнительской  деятельности  (дыхание, 
артикуляция,  музыкальный  слух,  голос);  профилактика  умственного  и  физического 
утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 
деятельности;  трудолюбие  в  учёбе,  настойчивость  в  достижении  поставленных  целей; 
интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического  воспитания:  бережное  отношение  к  природе;  неприятие 
действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты

Познавательные

Базовые логические действия: 
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— сравнивать  музыкальные  звуки,  звуковые  сочетания,  произведения,  жанры; 
устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 
определённому признаку; 
— определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать 
предложенные  объекты  (музыкальные  инструменты,  элементы  музыкального  языка, 
произведения, исполнительские составы и др.); 
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 
искусства,  сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 
предложенного учителем алгоритма; 
— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 
учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях  музыкального  восприятия  и 
исполнения, делать выводы. 

 
Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 
желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 
музыкально-исполнительских навыков;  
— с  помощью  учителя  формулировать  цель  выполнения  вокальных  и  слуховых 
упражнений,  планировать  изменения  результатов  своей  музыкальной  деятельности, 
ситуации совместного музицирования; 
— сравнивать  несколько  вариантов  решения  творческой,  исполнительской  задачи, 
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 
(часть — целое, причина — следствие); 
— формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов 
проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 
эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 
— прогнозировать  возможное  развитие  музыкального  процесса,  эволюции культурных 
явлений в различных условиях. 

 

Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию, 
представленную в явном виде; 
— распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 
— соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных  представителей) 
обучающихся)  правила  информационной безопасности  при поиске  информации в  сети 
Интернет;  
— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии 
с учебной задачей; 
— анализировать  музыкальные  тексты  (акустические  и  нотные)  по  предложенному 
учителем алгоритму; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные

 Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 
— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
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— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 
— осознанно  пользоваться  интонационной  выразительностью  в  обыденной  речи, 
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.  

Вербальная коммуникация: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения 
диалога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 
восприятия, исполнения музыки; 
— переключаться  между  различными  формами  коллективной,  групповой  и 
индивидуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы,  выбирать  наиболее 
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
— принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её 
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат 
совместной  работы;  проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения, 
подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять  совместные  проектные,  творческие  задания  с  опорой  на  предложенные 
образцы. 

Регулятивные 
Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
— выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 
Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий  обеспечивает 
формирование  смысловых  установок  личности  (внутренняя  позиция  личности)  и 
жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 
равновесия и т. д.). 

Предметные результаты
— с  интересом  занимаются  музыкой,  любят  петь,  играть  на  доступных  музыкальных 
инструментах,  умеют  слушать  серьёзную  музыку,  знают  правила  поведения  в  театре, 
концертном зале; сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 
музыкальные  произведения,  композиторов,  исполнителей,  которые  им  нравятся, 
аргументировать свой выбор; 
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— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности 
в различных смежных видах искусства; 
— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
— стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  
 

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 соответствующих терминов;  
— различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 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  произведений  к 
родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
— группировать  народные  музыкальные  инструменты  по  принципу  звукоизвлечения: 
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; 
— создавать  ритмический  аккомпанемент  на  ударных  инструментах  при  исполнении 
народной песни; 
— исполнять  народные  произведения  различных  жанров  с  сопровождением  и  без 
сопровождения; 
— участвовать  в  коллективной  игре/импровизации  (вокальной,  инструментальной, 
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 инструментов к группам 
духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 
сочинениях  профессиональных  композиторов  (из  числа  изученных  культурно-
национальных традиций и жанров); 
— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 
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; 
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— уметь  рассказывать  об  особенностях  исполнения,  традициях  звучания  духовной 
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, осознавать 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,  литературы на 
основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 
— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться 
к расширению музыкального кругозора;  
— различать  и  определять  на  слух  принадлежность  музыкальных  произведений, 
исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 
эстрады, мюзикла, джаза и др.); 
— анализировать,  называть  музыкально-выразительные  средства,  определяющие 
основной  характер,  настроение  музыки,  сознательно  пользоваться  музыкально-
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,  увертюра 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,  воспевающие  красоту  родной  природы,  выражающие 
разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 
движением), декламационность, эпос (связь со словом);  
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— осознавать  собственные  чувства  и  мысли,  эстетические  переживания,  замечать 
прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 
эстетических потребностей. 

Технология

Личностные результаты

— первоначальные  представления  о  созидательном  и  нравственном  значении  труда  в 
жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  
— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 
сосуществования  рукотворного  мира  с  миром  природы;  ответственное  отношение  к 
сохранению окружающей среды; 
— понимание  культурно-исторической  ценности  традиций,  отражённых  в  предметном 
мире;  чувство  сопричастности  к  культуре  своего  народа,  уважительное  отношение  к 
культурным традициям других народов;  
— проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей  предметной  среды; 
эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 
форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 
культуры;  
— проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным видам творческой 
преобразующей  деятельности,  стремление  к  творческой  самореализации;  мотивация  к 
творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности;  
— проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к  саморегуляции: 
организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение  справляться  с 
доступными проблемами; 
— готовность вступать в сотрудничество с  другими людьми с учётом этики общения; 
проявление толерантности и доброжелательности. 

 
Метапредметные результаты
Познавательные 

— ориентироваться  в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  технологии  (в  пределах 
изученного),  использовать  изученную  терминологию  в  своих  устных  и  письменных 
высказываниях;  
— осуществлять  анализ  объектов  и  изделий  с  выделением  существенных  и 
несущественных признаков; 
— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
— делать  обобщения  (технико-технологического  и  декоративно-художественного 
характера) по изучаемой тематике; 
— использовать  схемы,  модели  и  простейшие  чертежи  в  собственной  практической 
творческой деятельности; 
— комбинировать  и  использовать  освоенные  технологии  при  изготовлении  изделий  в 
соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
— понимать  необходимость  поиска  новых технологий на  основе  изучения объектов и 
законов  природы,  доступного  исторического  и  современного  опыта  технологической 
деятельности. 
Работа  с  информацией: осуществлять  поиск  необходимой  для  выполнения  работы 
информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 
соответствии с решаемой задачей; 
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— анализировать  и  использовать  знаково-символические  средства  представления 
информации для решения задач в умственной и материализованной форме;  выполнять 
действия моделирования, работать с моделями; 
— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных  и  практических  задач  (в  том  числе  Интернет  с  контролируемым  выходом), 
оценивать  объективность  информации  и  возможности  её  использования  для  решения 
конкретных учебных задач; следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 
представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные  
— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 
дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
— создавать  тексты-описания  на  основе  наблюдений  (рассматривания)  изделий 
декоративно-прикладного искусства народов России; 
— строить  рассуждения  о  связях  природного  и  предметного  мира,  простые  суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 
— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные: 
— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 
наведение порядка, уборка после работы); 
— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
устанавливать  причинно-следственные  связи  между  выполняемыми  действиями  и  их 
результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  
— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 
— организовывать  под  руководством  учителя  и  самостоятельно  совместную работу  в 
группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 
подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 
проявлять  интерес  к  работе  товарищей;  в  доброжелательной форме комментировать  и 
оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 
необходимости помощь; 
— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 
предлагаемых  проектных  заданий,  мысленно  создавать  конструктивный  замысел, 
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 
аргументы для защиты продукта проектной деятельности

Предметные результаты
1 класс 

— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 
место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  
— применять  правила  безопасной  работы  ножницами,  иглой  и  аккуратной  работы  с 
клеем;  
— действовать  по  предложенному образцу  в  соответствии  с  правилами рациональной 
разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 
— определять  названия  и  назначение  основных  инструментов  и  приспособлений  для 
ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их 
в практической работе;  
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— 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 изделий;  
— ориентироваться  в  наименованиях  основных  технологических  операций:  разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия;  
— выполнять  разметку  деталей  сгибанием,  по  шаблону,  на  глаз,  от  руки;  выделение 
деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 
др.; 
— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
понимать  смысл  понятий  «изделие»,  «деталь  изделия»,  «образец»,  «заготовка», 
«материал», «инструмент», «приспособление», 
«конструирование», «аппликация»;  
— 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 гигиены труда;  
— рассматривать  и  анализировать  простые  по  конструкции  образцы  (по  вопросам 
учителя);  анализировать  простейшую  конструкцию  изделия:  выделять  основные  и 
дополнительные детали,  называть их форму, определять взаимное расположение,  виды 
соединения; способы изготовления; 
— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 
картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, 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 изделий: 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  изделию  сгибанием,  складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 
пластических  масс  и  др.;  эстетично  и  аккуратно  выполнять  отделку  раскрашиванием, 
аппликацией, строчкой прямого стежка; 
— использовать для сушки плоских изделий пресс; 
— с  помощью учителя  выполнять  практическую работу  и  самоконтроль  с  опорой  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 
— понимать  смысл  понятий  «инструкционная»  («технологическая»)  карта,  «чертёж», 
«эскиз»,  «линии  чертежа»,  «развёртка»,  «макет»,  «модель»,  «технология», 
«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,  асимметрия,  равновесие); 
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наблюдать  гармонию  предметов  и  окружающей  среды;  называть  характерные 
особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
— выделять,  называть  и  применять  изученные  общие  правила  создания  рукотворного 
мира в своей предметно-творческой деятельности; 
— самостоятельно  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с  видом  деятельности, 
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 
— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 
самостоятельно  выполнять  доступные  задания  с  опорой  на  инструкционную 
(технологическую) карту; 
— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 
новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 
др.); 
— читать  простейшие  чертежи  (эскизы),  называть  линии  чертежа  (линия  контура  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,  угольника)  с  опорой на 
простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 
— выполнять биговку; 
— выполнять  построение  простейшего  лекала  (выкройки)  правильной  геометрической 
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 раз-
вёртки; 
— отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
— определять  неподвижный  и  подвижный  способ  соединения  деталей  и  выполнять 
подвижное и неподвижное соединения известными способами; 
— конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по  модели, 
простейшему чертежу или эскизу; 
— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
— применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 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  руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать  пути  его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,  демонстрировать  готовый 
продукт; 
— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
3 класс 
— понимать  смысл  понятий  «чертёж  развёртки»,  «канцелярский  нож»,  «шило», 
«искусственный материал»; 
— выделять  и  называть  характерные  особенности  изученных  видов  декоративно-
прикладного  искусства,  профессии  мастеров  прикладного  искусства  (в  рамках 
изученного); 
— узнавать  и  называть  по  характерным  особенностям  образцов  или  по  описанию 
изученные и распространённые в крае ремёсла; 
— называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных 
и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 
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— читать  чертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток  с  помощью  чертёжных 
инструментов (линейка, угольник, циркуль);  
узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
— безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
— выполнять рицовку; 
— выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 
— решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 
способа соединения деталей:  на достраивание,  придание новых свойств конструкции в 
соответствии  с  новыми/дополненными  требованиями;  использовать  комбинированные 
техники  при  изготовлении  изделий  в  соответствии  с  технической  или  декоративно-
художественной задачей; 
— понимать  технологический  и  практический  смысл  различных  видов  соединений  в 
технических  объектах,  простейшие  способы  достижения  прочности  конструкций; 
использовать их при решении простейших конструкторских задач;  
— конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  и  наборов 
«Конструктор»  по  заданным  техническим,  технологическим  и  декоративно-
художественным условиям; 
— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
— 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 и других электронных 
средствах обучения; 
— 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 
— формировать  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении;  о 
творчестве  и  творческих  профессиях,  о  мировых  достижениях  в  области  техники  и 
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  
— на  основе  анализа  задания  самостоятельно  организовывать  рабочее  место  в 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  
— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 
с  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 материалов 
(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, технический рисунок, схему) и 
выполнять по ней работу; 
— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 
изделия:  на достраивание,  придание новых свойств конструкции в связи с изменением 
функционального назначения изделия;  
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— на  основе  усвоенных  правил  дизайна  решать  простейшие  художественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;  
— создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 
изображений  на  экране  компьютера;  оформлять  текст  (выбор  шрифта,  размера,  цвета 
шрифта, выравнивание абзаца); 
— работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 
— решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 
осуществлять  выбор  средств  и  способов  его  практического  воплощения, 
аргументированно представлять продукт проектной деятельности;  
— осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 
идеи  для  обсуждения,  уважительно  относиться  к  мнению  товарищей,  договариваться; 
участвовать  в  распределении  ролей,  координировать  собственную  работу  в  общем 
процессе.

Физическая культура

  Личностные результаты 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 
народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 
человека;  
 формирование  нравственно-этических  норм  поведения  и  правил  межличностного 
общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 
учебных заданий; 
 проявление  уважительного  отношения  к  соперникам  во  время  соревновательной 
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
 уважительное  отношение  к  содержанию  национальных  подвижных  игр, 
этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  
 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию 
физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 
прикладной  направленности,  формированию  основ  и  соблюдения  правил  здорового 
образа жизни;  
 проявление  интереса  к  исследованию индивидуальных особенностей  физического 
развития  и  физической  подготовленности,  влияния  занятий  физической  культурой  и 
спортом на их показатели.  

Метапредметные результаты

1 класс

Познавательные

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 
 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 
упражнениями из современных видов спорта;  
 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 
отличительные признаки;  
 выявлять  признаки  правильной  и  неправильной  осанки,  приводить  возможные 
причины её нарушений;  

Коммуникативные
 воспроизводить  названия  разучиваемых  физических  упражнений  и  их  исходные 
положения;  
 высказывать  мнение  о  положительном  влиянии  занятий  физической  культурой, 
оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  
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 управлять  эмоциями  во  время  занятий  физической  культурой  и  проведения 
подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 
других учащихся и учителя;  
 обсуждать  правила  проведения  подвижных  игр,  обосновывать  объективность 
определения победителей;  

Регулятивные
 выполнять  комплексы  физкультминуток,  утренней  зарядки,  упражнений  по 
профилактике нарушения и коррекции осанки;  
 выполнять  учебные  задания  по  обучению  новым  физическим  упражнениям  и 
развитию физических качеств; 
 проявлять  уважительное  отношение  к  участникам  совместной  игровой  и 
соревновательной деятельности. 
2 класс
Познавательные

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 
определять их отличительные признаки;  
 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 
 выявлять  отличительные  признаки  упражнений  на  развитие  разных  физических 
качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  
 обобщать  знания,  полученные  в  практической  деятельности,  составлять 
индивидуальные  комплексы  упражнений  физкультминуток  и  утренней  зарядки, 
упражнений на профилактику нарушения осанки; 
 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 
качеств, проводить процедуры их измерения; 

Коммуникативные
 объяснять назначение упражнений утренней зарядки,  приводить соответствующие 
примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 
 исполнять  роль  капитана  и  судьи  в  подвижных  играх,  аргументированно 
высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  
 делать  небольшие  сообщения  по  истории  возникновения  подвижных  игр  и 
спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 
физического развития и физической подготовленности;  

Регулятивные: 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 
содержания,  находить  в  них  различия  (легкоатлетические,  гимнастические  и  игровые 
уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  
 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 
физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  
 взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  выполнения  учебных  заданий, 
соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 
 контролировать  соответствие  двигательных  действий  правилам  подвижных  игр, 
проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  
3 класс
Познавательные

понимать  историческую  связь  развития  физических  упражнений  с  трудовыми 
действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 
соревнованиях;  
 объяснять  понятие  «дозировка  нагрузки»,  правильно  применять  способы  её 
регулирования на занятиях физической культурой;  
 понимать  влияние  дыхательной  и  зрительной  гимнастики  на  предупреждение 
развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  
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 обобщать  знания,  полученные  в  практической  деятельности,  выполнять  правила 
поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия 
по предупреждению нарушения осанки;  
 вести наблюдения за  динамикой показателей физического развития и физических 
качеств  в  течение  учебного  года,  определять  их  приросты  по  учебным  четвертям 
(триместрам); 
Коммуникативные:  
 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 
соблюдением правил и норм этического поведения;  
 правильно  использовать  строевые  команды,  названия  упражнений  и  способов 
деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  
 активно  участвовать  в  обсуждении  учебных  заданий,  анализе  выполнения 
физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  
 делать  небольшие  сообщения  по  результатам  выполнения  учебных  заданий, 
организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 
Регулятивные: 
 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 
сравнения с заданными образцами;  
 взаимодействовать  со  сверстниками в  процессе  учебной и  игровой деятельности, 
контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  
 оценивать  сложность  возникающих  игровых  задач,  предлагать  их  совместное 
коллективное решение.  
4 класс
Познавательные
 
 сравнивать  показатели  индивидуального  физического  развития  и  физической 
подготовленности  с  возрастными  стандартами,  находить  общие  и  отличительные 
особенности;  
выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 
примеры физических упражнений по их устранению;  
 объединять  физические  упражнения  по  их  целевому  предназначению:  на 
профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  
Коммуникативные:  
 взаимодействовать  с  учителем  и  учащимися,  воспроизводить  ранее  изученный 
материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 
применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 
качеств; 
 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  
Регулятивные: 
 выполнять  указания  учителя,  проявлять  активность  и  самостоятельность  при 
выполнении учебных заданий;  
 самостоятельно  проводить  занятия  на  основе  изученного  материала  и  с  учётом 
собственных интересов;  
 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 
развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  
Предметные результаты
1 класс 
 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 
режиме дня; 
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 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 
подбора одежды для самостоятельных занятий; 
выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
 анализировать  причины  нарушения  осанки  и  демонстрировать  упражнения  по 
профилактике её нарушения; 
 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 
одному;  выполнять  ходьбу  и  бег  с  равномерной  и  изменяющейся  скоростью 
передвижения; 
 демонстрировать  передвижения  стилизованным  гимнастическим  шагом  и  бегом, 
прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  
 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  
 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  
2 класс 
 демонстрировать  примеры  основных  физических  качеств  и  высказывать  своё 
суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  
 измерять  показатели  длины  и  массы  тела,  физических  качеств  с  помощью 
специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  
 выполнять  броски  малого  (теннисного)  мяча  в  мишень  из  разных  исходных 
положений  и  разными  способами,  демонстрировать  упражнения  в  подбрасывании 
гимнастического  мяча  правой  и  левой  рукой,  перебрасывании  его  с  руки  на  руку, 
перекатыванию;  
 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  
 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 
высоту с прямого разбега;  
 передвигаться  на  лыжах двухшажным переменным ходом;  спускаться  с  пологого 
склона и тормозить падением;  
 организовывать  и  играть  в  подвижные  игры  на  развитие  основных  физических 
качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;  
 выполнять упражнения на развитие физических качеств.  
3 класс 
 соблюдать  правила  во  время  выполнения  гимнастических  и  акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  
 демонстрировать  примеры  упражнений  общеразвивающей,  подготовительной  и 
соревновательной направленности,  раскрывать  их  целевое  предназначение  на  занятиях 
физической культурой;  
 измерять  частоту  пульса  и  определять  физическую  нагрузку  по  её  значениям  с 
помощью таблицы стандартных нагрузок;  
 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 
предупреждением появления утомления; 
 выполнять  движение  противоходом  в  колонне  по  одному,  перестраиваться  из 
колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 
 выполнять  ходьбу по гимнастической скамейке с  высоким подниманием колен и 
изменением  положения  рук,  поворотами  в  правую  и  левую  сторону;  двигаться 
приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  
 передвигаться  по  нижней  жерди  гимнастической  стенки  приставным  шагом  в 
правую и левую сторону; лазать разноимённым способом;  
 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 
левой ноге;  
 демонстрировать  упражнения  ритмической гимнастики,  движения  танцев  галоп и 
полька;  
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 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки 
в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и 
стоя;  
 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 
склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 
 выполнять  технические  действия  спортивных  игр:  баскетбол  (ведение 
баскетбольного  мяча  на  месте  и  движении);  волейбол  (приём  мяча  снизу  и  нижняя 
передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой).  
 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 
в их показателях.  
4 класс 
 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 
 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  
 приводить  примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  
 приводить  примеры  оказания  первой  помощи  при  травмах  во  время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 
появления  на  занятиях  гимнастикой  и  лёгкой  атлетикой,  лыжной  и  плавательной 
подготовкой;  
 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
 демонстрировать  акробатические  комбинации  из  5—7  хорошо  освоенных 
упражнений (с помощью учителя);  
 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 
напрыгивания; 
 демонстрировать  движения  танца  «Летка-енка»  в  групповом  исполнении  под 
музыкальное сопровождение;  
 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  
 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  
 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 
спине (по выбору учащегося); 
 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 
футбол в условиях игровой деятельности;  
 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 
в их показателях.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 
«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы 
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального 
общего  образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в 
образовательной организации являются: 
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 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга  образовательной  организации,  мониторинговых  исследований 
муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 
педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 
 оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают  требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах 
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  образовательной 
организации.  Эти  требования  конкретизированы  в  разделе  «Общая  характеристика 
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы»  настоящего 
документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  
 текущую и тематическую оценку; 
 портфолио; 
 психолого-педагогическое наблюдение; 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального 
уровней. 

Особенности  каждой  из  указанных  процедур  описаны  в  п.  1.4.3  настоящей 
программы. 

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  система  оценки  образовательной  организации 
реализует  системно-деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений 
проявляется  в  оценке  способности  обучающихся  к  решению  учебно-познавательных  и 
учебно-практических  задач,  а  также  в  оценке  уровня  функциональной  грамотности 
обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися  планируемых  результатов  базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже 
базового.  Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся 
решать  типовые  учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 
отделяющей  знание  от  незнания,  выступает  достаточным  для  продолжения  обучения  и 
усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
 оценки предметных и метапредметных результатов; 
 использования  комплекса  оценочных процедур  (стартовой,  текущей,  тематической, 
промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных 
достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации 
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(об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 
полученных результатов в целях управления качеством образования; 
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 
числе исследовательских) и творческих работ;  
 использования  форм  работы,  обеспечивающих  возможность  включения  младших 
школьников  в  самостоятельную  оценочную  деятельность  (самоанализ,  самооценка, 
взаимооценка); 
 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 
том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий. 

1 Описание  системы  универсальных  действий  для  каждого  предмета  приводится  в  разделе  «Программа  формирования 
универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 
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1.3.1 Содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 
деятельности

Оценку предметных результатов в форме «отметки» начинают со 2-го года обучения, 
т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 
навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной 
для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время 
обучения  в  1  классе  целесообразно  всячески  поощрять  и  стимулировать  работу 
обучающихся, используя только качественную оценку.

Оценочные шкалы и системы

Основные характеристики Детали
Область 

применения

Пятибалльная шкала

Результаты оценки 
фиксируются в баллах 

Балл  «5»  («отлично»): 
глубокое  понимание 
программного  материала; 
безошибочный  ответ, 
решение.
Балл  «4»  («хорошо»): 
правильное  усвоение 
программного  материала; 
отдельные  незначительные 
неточности и ошибки.
Балл «3» («посредственно»): 
усвоение  основных 
положений  программного 
материала  без  способности 
оперировать  им  на 
конструктивном уровне.
Балл «2» («плохо»): плохое, 
поверхностное  усвоение 
программного материала.

Текущий  контроль 
достижения 
предметных 
результатов 
освоения ООП. 

Традиционные 
процедуры 
промежуточной 
аттестации 
(контрольные 
работы,  сочинения, 
изложения)

Процентное соотношение

Подсчитывается процент выполненных заданий от общего объема заданий.

Литературное чтение

В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 
обеспечить  полноценное  усвоение  каждым  ребенком  необходимых  знаний,  умений  и 
навыков только на уроке. В 1 классе используется только словесная оценка, критериями 
которой  является  соответствие  или  несоответствие  требованиям  программы.  Оценки 
фиксируются  и  накапливаются  в  таблицах  образовательных  результатов  (предметных, 
метапредметных  и  личностных)  и  в  портфолио.  Метапредметные  и  личностные 
неперсонифицированные  диагностические  работы  (один  раз  в  год  –  обязательно). 
Предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно). 
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Используется  «Алгоритм  самооценки».  В  первом  классе  алгоритм  состоит  из  4 
вопросов:
1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс)

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик 
метапредметных результатов используются таблицы результатов, в которые учитель 
выставляет отметка за каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы 
результатов выставляются в 1 классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение 
задания) или «-» (задача не решена, задание не выполнено).

Отметки выставляются по пятибалльной шкале в начале 2-ого класса после повторения 
изученного материала за 1 класс (3-4 недели).  Во 2-4 классах отметки выставляются по 
пятибалльной  шкале.  В  1-4  классах  в  конце  года  предусматривается  выполнение 
комплексных контрольных работ. 

Особенности организации контроля по литературному чтению
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального и 

фронтального устного опроса: чтение текста,  пересказ содержания произведения (полно, 
выборочно,  кратко),  выразительное  чтение  наизусть  или  с  листа.  Осуществляется  на 
материале изучаемых произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 
работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 
самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 
использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 
«найди ошибку» и т. п.

Тематический  контроль  проводится  после  изучения  определенной  темы  и  может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в форме проверочной работы, в виде тестовых заданий, построенных с учетом 
предмета чтения.

Итоговый контроль по проверке техники чтения вслух проводится индивидуально 1 раз 
в  полугодие.  Результаты  заносятся  в  специальную  ведомость,  в  которой  фиксируется 
способ  чтения,  правильность  чтения  (количество  и  виды  ошибок),  темп  чтения, 
выразительность и осознанность чтения. Для проверки выбираются доступные по лексике и 
содержанию тексты. Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы.

Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами.
Контроль за уровнем достижений обучающихся по литературному чтению в основном 

проводится  в  форме  устной  оценки.  В  конце  изучения  каждого  раздела  обучающиеся 
выполняют тестовые задания в рабочей тетради по предмету в блоке «Проверим себя и 
оценим свои достижения» и в пособии «Итоговая аттестация». Содержание заданий тестов 
соответствует блокам изучения курса по литературному чтению. Тесты составлены таким 
образом, что показывают уровень сформированности учебных умений – воспринимать и 
выполнять учебную задачу, контролировать и корректировать собственные действия по ходу 
выполнения задания. На выполнение тестовой работы отводится 1 урок. 

Оценивание тестов:
«5» - за правильное выполнение всех заданий с 1 по 11.
«4» - за правильное выполнение 9-10 заданий.
«3» - за правильное выполнение 6-8 заданий.
«2» - за правильное выполнение 5 и менее заданий.

Техника чтения 
Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 
надо  учитывать,  написанные через  чѐрточку  (ну-ка,  из-за)  считать,  как  2  слова.  Если в 
начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только 
после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок 
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прочитал  текст  в  том  темпе,  в  котором  ему  удобно,  а  потом  ответил  на  вопросы  по 
содержанию. Результаты фиксируются в таблице.

1 класс

Словесная оценка 2 полугодие

«Просто чудо!» 25-30 и более слов

«Это здорово!» 20-24 слов

«Замечательно» 15-19 слов

«Эх, маловато» Менее 15 слов

2 класс

Оценка 1 полугодие 2 полугодие

«5» 40-50 слов и более 50-60 слов и более

«4» 30-39 слов 40-49 слов

«3» 20-29 слов 30-39 слов

«2» Менее 20 слов Менее 30 слов

3 класс

Оценка 1 полугодие 2 полугодие

«5» 60-70 слов и более 80-90 слов и более

«4» 50-59 слов 70-79 слов

«3» 40-49 слов 60-69 слов

«2» Менее 40 слов Менее 60 слов

4 класс

Оценка 1 полугодие 2 полугодие

«5» 90-100 слов и более 100-120 слов и более

«4» 80-89 слов 90-99 слов

«3» 70-79 слов 80-89 слов
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«2» Менее 70 слов Менее 80 слов

Русский язык

В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 
обеспечить  полноценное  усвоение  каждым  ребенком  необходимых  знаний,  умений  и 
навыков только на уроке. В 1 классе используется только словесная оценка, критериями 
которой  является  соответствие  или  несоответствие  требованиям  программы.  Оценки 
фиксируются  и  накапливаются  в  таблицах  образовательных  результатов  (предметных, 
метапредметных  и  личностных)  и  в  портфолио.  Метапредметные  и  личностные 
неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год – обязательно).

Используется  «Алгоритм  самооценки».  В  первом  классе  алгоритм  состоит  из  4 
вопросов:
1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс)

После  проведения  итоговых  контрольных  работ  по  предметам  и  диагностик 
метапредметных  результатов  используются  таблицы  результатов,  в  которые  учитель 
выставляет  отметка  за  каждое  из  заданий  в  таблицу  результатов.  Отметки  в  таблицы 
результатов  выставляются  в  1  классе  в  виде  «+»  (зачет,  решение  задачи,  выполнение 
задания) или «-» (задача не решена, задание не выполнено).

Отметки  выставляются  по  пятибалльной  шкале  в  начале  2-ого  класса  после 
повторения  изученного  материала  за  1  класс  (3-4  недели).  Во  2-4  классах  отметки 
выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки уровня достижений планируемых 
результатов проводятся текущие и итоговые контрольные работы. Текущие контрольные 
работы проводятся  сразу  после  изучения  важных и  крупных тем программы.  Итоговые 
контрольные работы являются способом проверки достигнутых планируемых результатов, 
обеспечивающих  дальнейшее  обучение  по  предмету.  В  1-4  классах  в  конце  года 
предусматривается выполнение комплексных контрольных работ. 

Особенности организации контроля по русскому языку
Контроль  за  уровнем  достижений  обучающихся  по  русскому  языку  проводится  в 

форме  устной  оценки  и  письменных  работ: диктантов,  грамматических  заданий, 
контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 
выполнения  всеми  детьми.  Каждый  текст  включает  достаточное  количество  изученных 
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 
слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 
на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 
на стадии изучения. В качестве диктанта предлагаются связные тексты  –  либо авторские, 
адаптированные  к  возможностям  детей,  либо  составленные  учителем.  Тематика  текста 
должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 
путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 
высказывания и состоять из 2  –  8 слов с включением синтаксических категорий, которые 
изучаются в начальной школе.

Контрольное  списывание,  как  и  диктант,  –  способ  проверки  усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 
также  проверяется  умение  списывать  с  печатного  текста,  обнаруживать  орфограммы, 
находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 
текста.
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Тестовые  задания–  динамичная  форма  проверки,  направленная  на  установление 
уровня  сформированности  умения  использовать  свои  знания  в  нестандартных  учебных 
ситуациях.

Диктант
Объем диктанта: 
1-й класс- 15 - 17 слов.
2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.
3-й класс - 1 - 2 четверть - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова.
4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.

Отметки:
«5» - за работу, в которой нет ошибок.
«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.

Учет ошибок в диктанте:
1.Повторная  ошибка  в  одном и  том же  слове  считается  за  1ошибку (например,  ученик 
дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 
2.  Ошибки на  одно и  то  же правило,  допущенные в  разных словах,  считаются  как  две 
ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 
вместо «з» в слове «повозка».

Ошибкой считается:
1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 
2.  Неправильное  написание  слов,  не  регулируемых  правилами,  круг  которых  очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 
3.  Отсутствие  знаков  препинания,  изученных  в  данный  момент  в  соответствии  с 
программой;  отсутствие  точки  в  конце  предложения  не  считается  за  ошибку,  если 
следующее предложение написано с большой буквы.

За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается 
за ошибку.

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
- повторение одной и той же буквы в слове; 
- недописанное слово; 
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 
За ошибку не считаются: 
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 
• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Примечание.  При  оценке  контрольной  работы  учитывается  в  первую  очередь 
правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку 
(за  исключением такого  вида  работ,  как  контрольное  списывание).  Учитывается  только 
последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком 
случае  проверяющий  работу  может  быть  недостаточно  объективным.  При  оценивании 
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работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы 
принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок.

Грамматическое задание
Отметки:

«5» - без ошибок. 
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.

Контрольный диктант 
1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 
2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 
перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова. 
3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 
следующая подобная считается за отдельную ошибку. 
4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Отметки за контрольный диктант:
«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 
«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 
«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;
Отметки за грамматические задания:
«5» – всё верно; 
«4» – не менее 3/4 верно; 
«3» – не менее 1/2 верно; 
«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

Контрольное списывание 
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления.
«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.
«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 
классы)

Словарный диктант
Объем: 
2-й класс - 8-10 слов. 
3-й класс - 10-12 слов. 
4-й класс - 12-15 слов.
Отметки: 
5» - без ошибок.
«4» - 1 ошибка и 1 исправление; либо 2 ошибки без исправлений.
«3» - 2 ошибки и 1 исправление; либо 3 ошибки без исправлений.
«2» - 4-5 ошибок.

Тест
Отметки:
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 
 «4» - верно выполнено 3/4 заданий
 «3» - верно выполнено 1/2 заданий. 
 «2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.

Изложение и сочинение
Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  за 
содержание  и  речевое  оформление  (соблюдение  языковых  норм  и  правил  выбора 
стилистических средств),  вторая  — за  соблюдение орфографических и  пунктуационных 
норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку.
Изложение
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Отметка за содержание и речевое оформление: 
«5»-  правильно  и  последовательно  воспроизведен  авторский  текст,  нет  речевых  и 
орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 
(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления.
«3»  -  имеются  некоторые  отступления  от  авторского  текста,  допущены  отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 
словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 
главной части, основной мысли и др.,  нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует  связь  между  частями,  отдельными  предложениями,  крайне  однообразен 
словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:     
«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.
«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.
«3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления.
«2» – имеются более 6 орфографических ошибок.

.
Сочинение

Отметка за содержание и речевое оформление:         
 «5» – логически последовательно раскрыта тема.
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 
(1-2) фактические и речевые неточности.
«3»  –  имеются  некоторые  отступления  от  темы,  допущены  отдельные  нарушения  в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.
«2»  –  имеются  значительные  отступления  от  темы,  пропуск  важных эпизодов,  главной 
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:     
 «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.
«4»– имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.
«3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
«2» – имеются более 6 орфографических ошибок.

Примечание. Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 
характер,  неудовлетворительные  оценки  выставляются  только  за  «контрольные» 
изложения, а за сочинения и обучающие изложения выставляются только положительные 
оценки. 

Математика
           
 В 1  классе  домашние  задания  не  задаются.  Учитель  планирует  свою работу  так, 

чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и 
навыков только на уроке. В 1 классе используется только словесная оценка, критериями 
которой  является  соответствие  или  несоответствие  требованиям  программы.  Оценки 
фиксируются  и  накапливаются  в  таблицах  образовательных  результатов  (предметных, 
метапредметных  и  личностных)  и  в  портфолио.  Метапредметные  и  личностные 
неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год – обязательно).

Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 
вопросов:
1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки)
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4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс)
После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик 

метапредметных результатов используются таблицы результатов, в которые учитель 
выставляет отметка за каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы 
результатов выставляются в 1 классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение 
задания) или «-» (задача не решена, задание не выполнено).

Во  2-4  классах  отметки  выставляются  по  пятибалльной  шкале.  В  целях  проверки 
уровня достижений планируемых результатов проводятся текущие и итоговые контрольные 
работы. Текущие контрольные работы проводятся сразу после изучения важных и крупных 
тем программы. Итоговые контрольные работы являются способом проверки достигнутых 
планируемых  результатов,  обеспечивающих  дальнейшее  обучение  по  предмету.  В  1-4 
классах в конце года предусматривается выполнение комплексных контрольных работ.

Особенности организации контроля по математике
Контроль за уровнем достижений обучающихся по математике проводится в  форме 

устной  оценки  и  письменных  работ:  контрольных,  проверочных  и  самостоятельных 
работ, тестовых заданий.

Контрольные, проверочные и самостоятельные работы направлены на контроль и 
проверку  сформированности  математических  знаний,  умений  и  навыков. Тексты  работ 
подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 
Задания повышенной сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 
Тесты  в  области  метапредметных  умений  дают  возможность  проверять  овладение 
обучающимися  такими  универсальными  способами  деятельности,  как  наблюдение, 
сравнение, измерение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), 
контроль  и  коррекция,  оценка,  распознавание  математических  объектов,  определение 
истинности утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной 
ситуации.

Контрольная работа
а) задания должны быть одного уровня для всего класса;
б)  задания  повышенной  трудности  выносятся  в  «дополнительное  задание»,  которое 
предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 
обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;
в) за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается;
г)  за  неряшливо  оформленную  работу,  несоблюдение  правил  каллиграфии  оценка  по 
математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Работа, состоящая из примеров: 
«5» - без ошибок. 
«4» -1-2 грубые и 1-2 негрубые ошибки. 
«3» - 4 грубые и 1 негрубая ошибки; или 3 грубые и 2 негрубые ошибки. 
«2» - 5 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок. 
«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но 1-2 вычислительные ошибки. 
«3» - 1 ошибка в ходе решения задач и 1 вычислительная ошибка;
 или не решения 1 задача и вычислительных ошибок нет.
«2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач; или 1 ошибка в ходе решения задач и 
две вычислительные ошибки.

Комбинированная работа:
«5» - без ошибок 
«4» - 1-2 вычислительные ошибки. 
«3» - 1 ошибка в ходе решения задач и 3-4 вычислительные ошибки. 
«2» - более 5-ти вычислительных ошибок, или ошибки в ходе решения задач и хотя бы 1 
вычислительная ошибка.
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Грубые ошибки:
1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 
лишние действия). 
4. Не решенная до конца задача или пример 
5. Невыполненное задание.
       Негрубые ошибки:
1.Нерациональный прием вычислений. 
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 
3. Неверно сформулированный ответ задачи. 
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 
5. Недоведение до конца преобразований. 

Тесты
Исправление, сделанные ребенком, ошибкой не считаются.

«5» - за правильное выполнение всех заданий.
«4» - не выполнено 1-2 задания.
«3» - не выполнено 3-4 задания.
«2» - не выполнено 5 и более заданий.

Окружающий мир

В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 
обеспечить  полноценное  усвоение  каждым  ребенком  необходимых  знаний,  умений  и 
навыков только на уроке. В 1 классе используется только словесная оценка, критериями 
которой  является  соответствие  или  несоответствие  требованиям  программы.  Оценки 
фиксируются  и  накапливаются  в  таблицах  образовательных  результатов  (предметных, 
метапредметных  и  личностных)  и  в  портфолио.  Метапредметные  и  личностные 
неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год – обязательно). 

Используется  «Алгоритм  самооценки».  В  первом  классе  алгоритм  состоит  из  4 
вопросов:
1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс)

После  проведения  итоговых  контрольных  работ  по  предметам  и  диагностик 
метапредметных  результатов  используются  таблицы  результатов,  в  которые  учитель 
выставляет  отметку  за  каждое  из  заданий  в  таблицу  результатов.  Отметки  в  таблицы 
результатов  выставляются  в  1  классе  в  виде  «+»  (зачет,  выполнение  задания)  или  «-» 
(задание не выполнено).

Во  2-4  классах  отметки  выставляются  по  пятибалльной  шкале.  В  целях  проверки 
уровня достижений планируемых результатов проводятся текущие проверочные и итоговые 
контрольные  работы.  Текущие  проверочные  работы  проводятся  сразу  после  изучения 
важных  и  крупных  тем  программы.  Итоговые  контрольные  работы  являются  способом 
проверки достигнутых планируемых результатов, обеспечивающих дальнейшее обучение 
по  предмету.  В  1-4  классах  в  конце  года  предусматривается  выполнение  комплексных 
контрольных работ. 

Особенности организации контроля по окружающему миру
Контрольные  и  проверочные  работы направлены  на  контроль  и  проверку 

сформированности знаний,  умений и навыков. Тексты работ подбираются средней труд-
ности  с  расчетом  на  возможность  их  выполнения  всеми  детьми.  Задания  повышенной 
сложности  оцениваются  отдельно  и  только  положительной  отметкой.  Тесты  в  области 
метапредметных умений дают возможность  проверять  овладение обучающимися такими 
универсальными  способами  деятельности,  как  наблюдение,  сравнение,  выбор  способа 
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решения  учебной  задачи  (верного  варианта  ответа),  контроль  и  коррекция,  оценка, 
распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение делать 
вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации.

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ
Грубые ошибки:

*неправильное  определение  понятия,  замена  существенной  характеристики  понятия 
несущественной
*нарушение последовательности в описании объекта (явления) в  тех случаях,  когда она 
является существенной;
*неправильное  раскрытие  (в  рассказе-рассуждении)  причины,  закономерности,  условия 
протекания того или иного изученного явления;
*ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;
*незнание  фактического  материала,  неумение  привести  самостоятельные  примеры, 
подтверждающие высказанное суждение;
*отсутствие  умения  выполнять  рисунок,  схему,  неправильное  заполнение  таблицы; 
неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
*ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
*неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 
объектов (природоведческих и исторических).

Негрубые ошибки:
*преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
*неточности  при  выполнении  рисунков,  схем,  таблиц,  не  влияющих  отрицательно  на 
результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
*отдельные  нарушения  последовательности  операций  при  проведении  опыта,  не 
приводящие к неправильному результату;
*неточности  в  определении  назначения  прибора,  его  применение  осуществляется  после 
наводящих вопросов;
*неточности при нахождении объекта на карте.

Тесты
Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются.

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.

Изобразительное искусство

Оценивание  достижений  обучающихся  по  изобразительному  искусству  во  2-4  классах 
проводится  в  форме  отметки  за  выполненную работу. Промежуточная  аттестация  по 
предмету  проводится  в  форме  выставки  работ  учащихся.  Итоговая  четвертная  (годовая) 
отметка складывается из учета текущих отметок.

  
Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий

- решение композиции: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 
компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;
-  характер  формы  предметов:  степень  сходства  изображения  с  предметами  реальной 
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;
- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 
связаны детали предмета между собой и с общей формой;
-  владение  техникой:  как  обучающийся  пользуется  карандашом,  кистью,  как  использует 
штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;
-  общее  впечатление  от  работы:  рассматриваются  возможности  ребенка,  его  успехи  в 
данном деле, его вкус.
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                  Учёт ошибок и отметка за работу:         
«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок, работа выразительна 
и интересна.             
 «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 
грубых ошибок.             
 «3» -  поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 
обнаружить грубые ошибки.           
«2» - поставленные задачи не выполнены.

Технология

Оценивание достижений обучающихся по технологии во 2-4  классах проводится  в 
форме  отметки  за  выполненную  работу. Промежуточная  аттестация  по  предмету 
проводится  в  форме  выставки  работ  учащихся.  Итоговая  четвертная  (годовая)  отметка 
складывается из учета текущих отметок.

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий
- Четкость, полнота и правильность ответа.         
– Соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцам.   
–  Аккуратность  выполнения  изделия,  экономность  в  использовании  средств.       – 
Целесообразность  выбора  композиционного  и  цветового  решения,  внесение  творческих 
элементов в изделие.            
–  В  заданиях  проектного  характера  умение  детей  сотрудничать  в  группе,  принимать 
поставленную задачу, искать, отбирать необходимую информацию, изготавливать изделие 
по заданным параметрам и оформлять выступление, защищать проект.

Учёт ошибок и отметка за работу          
 «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок, работа выразительна 
и интересна.              
 «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 
грубых ошибок.             
 «3» - поставленные задачи выполнены частично, в работе можно есть грубые ошибки. 
«2» - поставленные задачи не выполнены.

Иностранный язык (английский)

Оценивание достижений обучающихся по иностранному языку (английский) во 2-4 
классах проводится в форме отметки за словарный диктант, лексико-грамматический 
тест,  монологическое  высказывание,  аудированиею Промежуточная  аттестация  по 
предмету  проводится  в  форме  контрольной  работы.  Итоговая  четвертная  (годовая) 
102тметка складывается из учета текущих отметок.

Словарный диктант, лексико-грамматическое задание       
 «5» ставится при правильном выполнении 95-100% задания        
«4» ставится при правильном выполнении 80-94% задания       
  «3» ставится при правильном выполнении 60-79% задания        
«2» ставится при правильном выполнении менее 60% задания
Аудирование              
«5» ставится при правильном выполнении 90-100% задания        
«4» ставится при правильном выполнении 74-89% задания        
«3» ставится при правильном выполнении 60-73% задания       
 «2» ставится при правильном выполнении менее 60% задания

Контроль монологического высказывания
Оценивается  объем  высказывания,  темп  и  интонационный  рисунок,  фонетическое 

оформление  (правильность  звуков),  правильное  произношение  слов,  соблюдение 
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лексических  и  грамматических  норм,  понимание  содержания  высказывания  (ответы  на 
вопросы)         
«5» - допущено 0-1 ошибки            
«4» - допущено 2-3 ошибки           
 «3» - допущено 4-6 ошибок            
 «2» - более 6 ошибок

     
Физическая культура

Оценивание  достижений  обучающихся  по  физической  культуре  во  2-4  классах 
проводится  в  форме  отметки  за  усвоение  учащимися  учебного  теоретического 
материала, практических занятий и сдачи нормативов.  При оценивании учитываются 
индивидуальные  возможности,  уровень  физического  развития  и  двигательные 
возможности, последствия заболеваний учащихся. Промежуточная аттестация по предмету 
проводится  в  форме  спортивных  соревнований.  Итоговая  четвертная  (годовая)  отметка 
складывается из учета текущих отметок.

Мелкими ошибками  считаются такие, которые не влияют на качество и результат 
выполнения.  К  мелким  ошибкам  в  основном  относятся  неточность  отталкивания, 
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.

Значительные  ошибки  -  это  такие,  которые  не  вызывают  особого  искажения 
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 
ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:

-старт не из требуемого положения;
-отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
-бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
-несинхронность выполнения упражнения.

Грубые  ошибки  -  это  такие,  которые  искажают  технику  движения,  влияют  на 
качество и результат выполнения упражнения.

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 «5»  выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 
ошибок. 
 «4»  выставляется,  если  допущено  не  более  одной  значительной  ошибки  и  несколько 
мелких. 
«3»  выставляется,  если  допущены  две  значительные  ошибки  и  несколько  грубых.  Но 
ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.       
«2» выставляется,  если  упражнение  просто  не  выполнено.  Причиной  невыполнения 
является наличие грубых ошибок.

В 3  -  4  классах  оценка  за  технику ставится  лишь при выполнении упражнений в 
равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В 
остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: 
секунды, количество, длину, высоту. 

Основные критерии выставления отметок по теоретическому курсу      
 «5» - ставится если:            
-полно,  осознано  и  правильно  раскрыто  содержание  материала  в  объеме  программы  и 
учебника;               
 -есть  самостоятельность  и  уверенность  суждений,  использованы  ранее  приобретенные 
знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам),  а  также знания из 
личного опыта и опыта других людей;               
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 -рассказ построен логически последовательно, грамотно, с использованием общенаучных 
приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);          
-четко  и  правильно  даны  определения  и  раскрыто  содержание  понятий,  верно, 
использованы научные термины.
«4» - ставится, если:              
-раскрыто  основное  содержание  материала,  ответ  самостоятелен  и  построен  достаточно 
уверенно и грамотно в речевом отношении;            
-в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;    
-определение  понятий  не  полное,  допускаются  не  значительные  нарушения 
последовательность,  искажение,  1-2  не  точности  в  ответе  при  использовании  научных 
терминов.
«3» -ставится, если:            
-усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно; 
-определения понятий не достаточно четкие; 
-не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки 
при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но 
могут быть устранены с помощью учителя; 
-допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении 
понятий
«2» получает тот, кто: 
-не раскрыл основное содержание учебного материала;
-не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя.

       
Музыка

Оценивание достижений обучающихся по музыке во 2-4 классах проводится в форме 
отметки  за  музыкальную  викторину,  тест,  исполнительское  мастерство. 
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме концерта учащихся. Итоговая 
четвертная (годовая) отметка складывается из учета текущих отметок.
Отметка «5» ставится:              
- не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине;   
- не менее 8 правильных ответов в тесте;        
-художественное исполнение вокального номера;
Отметка«4» ставится:             
-80-60% правильных ответов на музыкальной викторине;        
-5-7 правильных ответов в тесте;         
-интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера;
Отметка «3» ставится:             
-не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине;     
-не более 4 правильных ответов в тесте;          
-не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера

Оценка сформированности УУД
Формируемые УУД

(какие УУД формируем у учащихся 
1,2,3,4 классов)

Рекомендуемый диагностический 
инструментарий для оценки 

сформированности УУД
1.Личностные универсальные учебные действия: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделять нравственный аспект поведения

1 класс -ориентация  на  самоанализ  и 
самоконтроль результата
-развитие этических чувств (стыда, 
вины, совести)
-установка  на  здоровый  образ 

1.Типовые задания по оценке личностных 
результатов  (представленные  в  книге: 
Как  проектировать  универсальные 
учебные действия в начальной школе: от 
действия  к  мысли/  под  ред.  А.Г. 
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жизни. Асмолова  -  М.:  Просвещение,  2008. 
(Индивидуальный  опрос  по  методике» 
Беседа о школе» Т.А. Нежновой и др.).
2. Методики изучения уровня адаптации 
для  1  классов:  проективный  тест 
личностных  отношений,  социальных 
эмоций  и  ценностных  ориентаций 
(«Домик»  -  О.А.  Орехова, 
пиктографический тест «Школа»).

2 класс -способность  к  самооценке  на 
основе  критериев  успешности 
учебной деятельности,
-знание основных моральных норм 
и ориентация на их выполнение,
-установка  на  здоровый  образ 
жизни,
-эмпатия  как  понимание  чувств 
других  людей  и  сопереживание 
им.

1.Типовые задания по оценке личностных 
результатов  (представленные  в  книге: 
Как  проектировать  универсальные 
учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова 
- М.: Просвещение, 2008.
(Фронтальный  письменный  опрос 
«Хороший ученик»,
«Кто  Я?»  (модификация  методики 
М.Куна) и др.).
2.«Шкала  выраженности  учебно-
познавательного интереса»
(по Г.Ю. Ксензовой ).
3.Проба  на  познавательную  мотивацию 
«Незавершенная сказка»;
Анкета «Оцени поступок».

3 класс -ориентация  в  нравственном 
содержании  собственных 
поступков и поступков окру-
жающих людей,
-чувство  прекрасного  и 
эстетические  чувства  восприятия 
мировой  и  художественной 
культуры,
-установка  на  здоровый  образ 
жизни,
-эмпатия  как  понимание  чувств 
других  людей  и  сопереживание 
им.

1.Фронтальный  письменный  опрос 
«Хороший ученик»,
«Кто  Я?»  (модификация  методики 
М.Куна).
2. Анкета «Оцени поступок».
3.Шкала  выраженности  учебно-
познавательного интереса 
(по Ксензовой Г.Ю.).
4. Опросник мотивации.

4 класс -положительное  отношение  к 
школе,  ориентация  на 
содержательные  моменты 
школьной деятельности,
-широкая  мотивационная  основа 
учебной  деятельности, 
включающая социальные, учебно-
познавательные  и  внешние 
мотивы,
-учебно-познавательный интерес к 
новому  учебному  материалу  и 
способам решения новой задачи,
-осознания  «Я»  как  члена  семьи, 
гражданина  России,  осознание 
ответственности  человека  за 
общее благополучие,

1.Фронтальный  письменный  опрос 
«Хороший ученик»,
«Кто  Я?»  (модификация  методики 
М.Куна).
2. Анкета «Оцени поступок»;
Методика  каузальной  атрибуции 
успеха/неуспеха (по Ксензовой Г.Ю.).
3.Шкала  выраженности  учебно-
познавательного интереса 
(по Ксензовой Г.Ю.).
4. Опросник мотивации.
5.  Методика  исследования 
эмоционально-психологического климата 
Карповой Г.Н. (4 класс).
6. Социометрия Дж.Морена.
7. Цветовой тест отношений
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-принятие  ценности  природного 
мира.

(изучение  эмоционально-
психологического климата в коллективе) 
Эткинд.
8. Методики изучения уровня адаптации 
для  4  классов:  проективный  тест 
личностных  отношений,  социальных 
эмоций  и  ценностных  ориентаций 
«Домик»  -  О.А.  Орехова, 
пиктографический тест «Школа»

2.Регулятивные универсальные учебные действия:
умение организовывать свою учебную деятельность

1 класс -принимать учебную задачу,
-планировать  свои  действия  в 
соответствии  с  поставленной 
задачей (с помощью взрослых),
-адекватно воспринимать.

1.Диагностика  метапредметных  и 
личностных результатов в 1-2классах, 3-4 
классах  (по  А.Г.  Асмолову)  Москва, 
Баласс, 2011 г.
2.Итоговые  проверочные  работы  по 
предметам.  УУД  как  инструментальная 
основа (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. 
Логиновой).
3.Комплексные  работы  на 
межпредметной  основе  и  работе  с 
информацией  (по  Г.С.  Ковалевой,  О.Б. 
Логиновой).
5.Ученик  через  самооценку  результатов 
текущей  успеваемости,  по  итогам 
триместра,  года,  промежуточной  и 
итоговой  аттестации  (оценочные  листы; 
выполнение  заданий  базового  или 
повышенного уровня).

2 класс -принимать учебную задачу,
-планировать  свои  действия  в 
соответствии  с  поставленной 
задачей,
-учитывать  выделенные  учителем 
ориентиры  действия  в  новом 
учебном  материале  в 
сотрудничестве с учителем.

3 класс -различать  способ  и  результат 
действия,
-осуществлять  итоговый  и 
пошаговый  контроль  по 
результату,
-учитывать  установленные 
правила  в  планировании  и 
контроле способа решения.

4 класс -оценивать  правильность 
выполнения  действия  на  уровне 
адекватной  оценки  соответствия 
результатов  требования  данной 
задачи,
-вносить необходимые коррективы 
в  действие  после  его  завершения 
на  основе  его  оценки  и  учета 
характера сделанных ошибок.
3.Познавательные универсальные учебные действия включают:

общеучебные, логические учебные действия, постановку и решение проблем.
1 класс -использовать  знаково-

символические  средства,  в  том 
числе  модели  и  схемы  для 
решения задач,
-строить  сообщения  в  устной 
форме,
-проводить сравнение, сериацию и 
классификацию  по  заданным 
критериям.

1.Диагностика  метапредметных  и 
личностных результатов в 1-2классах, 3-4 
классах  (по  А.Г.  Асмолову)  Москва, 
Баласс, 2011 г .
2.Итоговые  проверочные  работы  по 
предметам.  УУД  как  инструментальная 
основа (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. 
Логиновой).
3.Комплексные  работы  на 
межпредметной  основе  и  работе  с 
информацией  (по  Г.С.  Ковалевой,  О.Б. 

2 класс -устанавливать  причинно-
следственные  связи  в  изучаемом 
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круге явлений,
-строить  сообщения  в  устной  и 
письменной форме,
-строить  рассуждения  в  форме 
связи  простых  суждений  об 
объекте, его строении, свойствах и 
связях.

Логиновой).

3 класс -ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач
-осуществлять  анализ  объектов  с 
выделением  существенных  и 
несущественных признаков,
-выделять  существенную 
информацию  из  сообщений 
разных видов.

1.Диагностика  метапредметных  и 
личностных результатов в 1-2классах, 3-4 
классах  (по  А.Г.  Асмолову)  Москва, 
Баласс, 2011 г .
2.Итоговые  проверочные  работы  по 
предметам.  УУД  как  инструментальная 
основа (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. 
Логиновой).
3.Комплексные  работы  на 
межпредметной  основе  и  работе  с 
информацией  (по  Г.С.  Ковалевой,  О.Б. 
Логиновой).

4 класс -осуществлять  самостоятельный 
поиск  необходимой  информации 
для выполнения учебных заданий 
с  использованием  учебной 
литературы,
-осуществлять запись выборочной 
информации об окружающем мире 
и  о  себе  самом,  в  том  числе  с 
помощью инструментов ИКТ,
-осуществлять  синтез  как 
составление целого из частей,
-обобщать,  т.е.  осуществлять 
генерализацию  и  выведение 
общности  для  целого  ряда  или 
класса  объектов  на  основе 
выделения сущностной связи

4.Коммуникативные универсальные учебные действия:
умение общаться, взаимодействовать с людьми.

1 класс -формулировать  собственное 
мнение и позицию,
-строить  понятные  для  партнера 
высказывания,  учитывающие,  что 
партнер знает и видит, а что нет,
-использовать речь для регуляции 
своего действия.

1.Типовые задания по оценке личностных 
результатов  (представленные  в  книге: 
Как  проектировать  универсальные 
учебные действия в начальной школе: от 
действия  к  мысли/  под  ред. 
А.Г.Асмолова.-  М.:  Просвещение,  2008. 
(«Левая  и  правая  стороны»  Ж.  Пиаже 
(6,5-7 лет); «Кто прав?» Г. А, Цукерман
(6,5-7 лет); «Рукавички» Г.А. Цукерман
(6,5-7 лет)).

2 класс -задавать вопросы,
-контролировать  действия 
партнера,
-договариваться  и  приходить  к 
общему  решению  в  совместной 
деятельности,  в  том  числе  в 
ситуации столкновения
интересов.

1.Типовые задания по оценке личностных 
результатов  (представленные  в  книге: 
Как  проектировать  универсальные 
учебные действия в начальной школе: от 
действия  к  мысли/  под  ред. 
А.Г.Асмолова.-  М.:  Просвещение,  2008. 
(«Дорога к дому» (8-10 лет).

3 класс -учитывать  разные  мнения  и 
стремиться  к  координации 
различных позиций в 

1.Типовые задания по оценке личностных 
результатов  (представленные  в  книге: 
Как  проектировать  универсальные 
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сотрудничестве,
-строить  монологическое 
высказывание,  владеть 
диалогической формой речи.

учебные действия в начальной школе: от 
действия  к  мысли/  под  ред. 
А.Г.Асмолова.-  М.:  Просвещение,  2008. 
(«Дорога к дому» (8-10 лет).

4 класс -допускать  возможность 
существования у людей различных 
точек  зрения,  в  том  числе 
несовпадающих с его собственной,
-адекватно  использовать  речевые 
средства  для  решения  различных 
коммуникативных задач.

1.Типовые задания по оценке личностных 
результатов  (представленные  в  книге: 
Как  проектировать  универсальные 
учебные действия в начальной школе: от 
действия  к  мысли/  под  ред. 
А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.   

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 
в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.

Портфель достижений учащегося начальной школы (далее Портфель достижений)  – 
обязательный компонент определения итоговой оценки, включенный в Программе НОО, 
дополняющий  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт.  Это  собрание 
работ  и  результатов,  которые  показывают  прогресс  и  достижения  ученика  в  разных 
областях  (учеба,  творчество,  общение,  здоровье,  общественно  полезный  труд  и  т.д.),  а 
также  самоанализ  учеником  своих  текущих  достижений  и  недостатков,  позволяющих 
самому определять цели своего дальнейшего развития. 

Портфель достижений –  это  один из  способов организации накопительной системы 
оценки, фиксирования индивидуальных достижений школьника в определенный период его 
обучения в школе.

Портфель  достижений  является  одной  из  составляющих  «портрета»  выпускника  и 
играет важную роль при переходе ребенка в  5  класс основной школы для определения 
вектора  его  дальнейшего  развития  и  обучения.  Он  служит  для  сбора  информации  о 
продвижении обучающегося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых 
результатов  освоения  ООП  НОО,  отвечающих  требованиям  стандарта  к  основным 
результатам начального  образования,  для  подготовки  карты представления  ученика  при 
переходе на второй уровень обучения.

 Портфель достижений позволяет решить следующие задачи:
 Сохранять результаты всех достижений ученика – учебных и внеучебных – за весь 
период обучения в начальной школе;
 Сохранить информацию о динамике его достижений и ошибок;
 Развивать  у  ученика  умение  учиться:  самостоятельно  обдумывать  мотивы  своих 
действий,  ставить  цель,  планировать  и  организовывать  ее  достижение,  самостоятельно 
оценивать результат;
 Поддерживать высокую учебную мотивацию обучающегося; 
 Развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (самооценочной)  деятельности 
школьника;
 Укреплять  взаимодействие  с  семьей  ученика,  повышать  заинтересованность 
родителей  (законных  представителей)  в  результатах  развития  ребенка  и  совместной 
педагогической деятельности с МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова г. Мончегорска.

В  формировании  Портфеля  достижений  участвуют:  учащиеся,  родители  (законные 
представители),  классные  руководители,  учителя–предметники,  педагог–психолог, 
социальный педагог, педагоги дополнительного образования, администрация школы.
Учащиеся: 
 осуществляют заполнение Портфеля достижений;
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 оформляют Портфель достижений в соответствии с утвержденным в МБОУ СОШ № 1 
имени А.Ваганова г. Мончегорска; 
 при  оформлении  соблюдают  систематичность  и  регулярность  ведения  Портфеля 
достижений,  достоверность  сведений,  представленных  в  Портфеле  достижений, 
аккуратность и эстетичность оформления, разборчивость при ведении записей, целостность 
и завершенность представленных материалов, наглядность, наличие оглавления;
 могут презентовать содержание своего Портфеля достижений на классном собрании, 
на родительском собрании. 
Классный руководитель:
 оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфеля достижений; 
 проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с учащимися 
и их родителями по формированию Портфеля достижений;
 осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, педагогами 
дополнительного  образования,  представителями  социума  в  целях  пополнения  Портфеля 
достижений учащегося начальной школы;
 осуществляет контроль за  наполняемостью и правильностью заполнения Портфеля 
достижений;
 обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями, 
 оформляет итоговые документы, табель успеваемости.
Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования  :  
 предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов Портфеля 
достижений; 
 организуют  проведение  олимпиад,  конкурсов,  конференций  по  предмету  или 
предметной области; 
 разрабатывают  и  внедряют  систему  поощрений  за  урочную  и  внеурочную 
деятельность по предмету или образовательной области; 
 проводят экспертизу представленных работ по предмету; 
 пишут рецензии, отзывы на учебные работы.
 Педагог – психолог, социальный педагог:
 проводят индивидуальную психодиагностику;
 ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу.
 Администрация образовательного учреждения:
 разрабатывает  и  утверждает  нормативно-правовую базу,  обеспечивающую ведение 
Портфеля достижений; 
 создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания; 
 осуществляет  общее  руководство  деятельностью  педагогического  коллектива  по 
реализации  технологии  Портфеля  достижений  в  практике  работы  образовательной 
организации; 
 организует  работу по реализации в  практике  работы школы технологии Портфеля 
достижений как метода оценивания индивидуальных достижений, обучающихся; 
 осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 
технологии Портфеля достижений в образовательном процессе.

Структура, содержание и оформление портфолио учащихся
МБОУ «СОШ №1 имени А.Ваганова г. Мончегорска»

Портфолио учащегося имеет титульный лист и четыре основные раздела. 
На титульном листе должны быть представлены основные сведения об обучающемся 

который содержит  основную информацию (фамилия,  имя,  отчество,  учебное  заведение, 
класс,  контактная  информация  и  фото  ученика  (по  желанию  родителей  и  ученика)  и 
который оформляется педагогом,  родителями (законными представителями) совместно с 
учеником. 

Содержание и название разделов:
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I раздел: «Мой мир». Помещается информация, которая важна и интересна для ребенка 
(«Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»). Здесь содержатся сведения об 
учащемся, который может представить его любым способом, личные данные учащегося, 
ведущего портфолио, его автобиография, личные фотографии. Ученик ежегодно проводит 
самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения.

II  раздел:  «Портфолио  документов». В  этом  разделе  должны  быть  представлены 
сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. 
Здесь учащийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты 
учреждений дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования.

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и 
проектных  работ,  описание  основных  форм  и  направлений  его  учебной  и  творческой 
активности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях, 
спортивных  и  художественных  достижений,  ведомости  участия  в  различных  видах 
деятельности. 

IV  раздел:  «Портфолио  отзывов». Он  включает  в  себя  отзывы,  рецензии  работ, 
характеристики  классного  руководителя,  учителей-предметников,  педагогов 
дополнительного образования на различные виды деятельности учащегося.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные универсальные 
учебные действия, включаемые в три основных блока.
Самоопределение— сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 
и  осознание  своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и  способности 
адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые  стороны своей 
личности;
Смыслоообразование— 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», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
Морально-этическая ориентация —  знание основных моральных норм и ориентация на 
их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  к 
моральной  децентрации  — учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной 
дилеммы  при  её  разрешении;  развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как 
регуляторов морального поведения.
Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она 
отражает динамику развития конкретного ребенка (был-стал).

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  уровне  начального 
общего образования строится вокруг оценки:
-сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит  отражение  в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации;
- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  любви  к  своему  краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
-  сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
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-  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 
к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации  различных  точек 
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе  внешних 
неперсофицированных  мониторингованных  исследований специалистами,  не 
работающими в  школе  и  обладающими необходимой  компетенцией  в  сфере  психолого-
медико-педагогической  диагностики  развития  личности.  Вторым  методом  оценки 
личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является 
оценка  личностного  прогресса  обучающего с  помощью  портфолио,  способствующего 
формированию  обучающихся  культуры  мышления,  логики,  умений  анализировать, 
обобщать, систематизировать. 

Еще одной  формой оценки  личностных результатов  обучающихся  является  оценка 
индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым  необходима 
специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании 
и  возрастной  периодизации  развития  –  в  форме  возрастного  психологического 
консультирования.  Такая  оценка  осуществляется  по  запросу  родителей  (законных 
представителей)  обучающихся  или  по  запросу  педагогов  (или  администрации 
образовательного  учреждения)  при  согласии  родителей  (законных  представителей)  и 
проводится ПМПК или психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку 
в области возрастной психологии.

Личностные  результаты  выпускников  на  уровне  начального  общего  образования  в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных  результатов  учащихся  отражает  эффективность  воспитательной  и 
образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения 
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые 
представлены  в  программе  формирования  универсальных  учебных  действий, 
обучающихся  и  отражают  совокупность  познавательных,  коммуникативных  и 
регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за  счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка  метапредметных  результатов  проводится  с  целью  определения 
сформированности: 
 универсальных учебных познавательных действий; 
 универсальных учебных коммуникативных действий; 
 универсальных учебных регулятивных действий. 
Овладение  универсальными  учебными  познавательными  действиями  согласно  ФГОС 
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 
 сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать 
аналогии;  
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
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 определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать 
предложенные объекты; 
 находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 
 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  
 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи,  выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев); 
 проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
 прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в 
аналогичных или сходных ситуациях; 3) работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
 распознавать  достоверную и  недостоверную информацию самостоятельно  или  на 
основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  элементарные  правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 
в соответствии с учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными  действиями  согласно 
ФГОС  НОО  предполагает  формирование  и  оценку  у  обучающихся  следующих  групп 
умений: 

1) общение: 
 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения 
диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
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 подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту 
выступления; 

2) совместная деятельность: 
 формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом 
участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её 
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат 
совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
 выстраивать последовательность выбранных действий; 
          2) самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  как 
педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 
учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 
коммуникативными  и  регулятивными  действиями,  реализуемыми  в  предметном 
преподавании2. 

В  ходе  внутришкольного  мониторинга  проводится  оценка  сформированности 
учебных  универсальных  действий.  Содержание  и  периодичность  внутришкольного 
мониторинга  устанавливается  решением  педагогического  совета.  Инструментарий 
строится  на  межпредметной  основе  и  может  включать  диагностические  материалы по 
оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий

Оценка предметных результатов

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 
предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I 
«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального 
общего  образования».  Формирование  предметных  результатов  обеспечивается  каждой 
учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 
способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач, 
основанных  на  изучаемом  учебном  материале  и  способах  действий,  в  том  числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

2 Описание  системы  универсальных  действий  для  каждого  предмета  приводится  в  разделе  «Программа  формирования 
универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 
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Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 
изучаемой  области  знания/вида  деятельности  в  различных  контекстах,  знание  и 
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 
сложностью  предметного  содержания,  сочетанием  универсальных  познавательных 
действий  и  операций,  степенью  проработанности  в  учебном  процессе;  использование 
специфических  для  предмета  способов  действий  и  видов  деятельности  по  получению 
нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 
задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 
учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 
приобретённых  знаний  и  способов  действий  при  решении  внеучебных  проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 
также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка  предметных  результатов  ведётся  каждым  педагогическим  работником  в 
ходе  процедур  текущей,  тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  приложении  к 
образовательной  программе,  которая  утверждается  педагогическим  советом 
образовательной  организации  и  доводится  до  сведения  обучающихся  и  их  родителей 
(законных представителей). 

Описание включает: 
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
 требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  аттестацию  (при 
необходимости  —  с  учётом  степени  значимости  отметок  за  отдельные  оценочные 
процедуры); 
  график контрольных мероприятий. 

1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая педагогическая диагностика  представляет собой процедуру 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 деятельности, готовность к овладению чтением, 
грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 
целью  оценки  готовности  к  изучению  отдельных  предметов  (разделов).  Результаты 
стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки  учебных  программ  и 
индивидуализации учебного процесса. 

Текущая  оценка представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального 
продвижения в  освоении  программы учебного  предмета.  Текущая  оценка  может  быть 
формирующей,  т.  е.  поддерживающей  и  направляющей  усилия  обучающегося, 
включающей  его  в  самостоятельную  оценочную  деятельность,  и  диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 
существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом  планировании.  В  текущей  оценке 
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используется  весь  арсенал  форм  и  методов  проверки  (устные  и  письменные  опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка,  рефлексия,  листы  продвижения  и  др.)  с  учётом  особенностей  учебного 
предмета  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 
планируемыми  педагогическим  работником)  сроки  могут  включаться  в  систему 
накопительной  оценки  и  служить  основанием,  например,  для  освобождения 
обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу3. 

Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения 
тематических  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  представлены  в 
тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По  предметам,  вводимым  образовательной  организацией  самостоятельно, 
тематические  планируемые  результаты  устанавливаются  самой  образовательной 
организацией.  Тематическая  оценка  может вестись  как  в  ходе  изучения темы,  так  и  в 
конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 
возможность  оценки  достижения  всей  совокупности  тематических  планируемых 
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 
коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности  обучающегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых  данным  обучающимся.  В  портфолио  включаются  как  работы 
обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.),  так и отзывы о этих 
работах (например,  наградные листы, дипломы, сертификаты участия,  рецензии и др.). 
Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия  обучающегося  не  допускается.  Портфолио  в  части  подборки  документов 
формируется  в  электронном  виде  в  течение  всех  лет  обучения  в  начальной  школе. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору  индивидуальной  образовательной  траектории  и  могут  отражаться  в 
характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня функциональной грамотности; 
 оценки  уровня  профессионального  мастерства  педагогического  работника, 
осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 
работником. 

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается 
решением педагогического совета.  Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием  для  рекомендаций  как  для  текущей  коррекции  учебного  процесса  и  его 
индивидуализации,  так  и  для  повышения  квалификации  педагогического  работника. 
Результаты  внутришкольного  мониторинга  в  части  оценки  уровня  достижений 
обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

3 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих 
достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру  аттестации 
обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти 
(или  в  конце  каждого  триместра)  и  в  конце  учебного  года  по  каждому  изучаемому 
предмету.  Промежуточная  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  планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового,  является 
основанием  для  перевода  в  следующий  класс.  Порядок  проведения  промежуточной 
аттестации  регламентируется  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая  оценка  является  процедурой  внутренней  оценки  образовательной 
организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 
предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  основном  содержании 
предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования 
государственного образца. Характеристика готовится на основании: 
 -  объективных  показателей  образовательных  достижений  обучающегося  на  уровне 
начального общего образования; портфолио выпускника; 
-  экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 
данного выпускника на уровне начального общего образования. 

  
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Программы  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том  числе  внеурочной 
деятельности), учебных модулей

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (п. 31.1), рабочие программы учебных предметов, учебных 
курсов  (в  том  числе  внеурочной  деятельности),  учебных  модулей  обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения 
программы начального общего образования.

Программы  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том  числе  внеурочной 
деятельности), учебных модулей содержат:
- 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 часов, отводимых 
на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 
(мультимедийные  программы,  электронные  учебники  и  задачники,  электронные 
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 
пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 
образовании.
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Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 
указание на форму контроля.

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 Программе НОО.

Разработаны рабочие программы учебных предметов, курсов:
 «Русский язык»
«Литературное чтение»
«Иностранный язык (английский)»
«Основы религиозных культур и светской этики»
«Математика»
«Окружающий мир»
«Изобразительное искусство»
«Музыка»
«Технология»
«Физическая культура»
«Родной русский язык» 
Учебный курс «Основы функциональной грамотности» (1-4 класс)

Разработаны рабочие программы курсов внеурочной деятельности:
Курс внеурочной деятельности «Учимся любить книгу» (1-4 класс)
Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» (1-4 класс)
Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальные витаминки» (1-4 класс)
Курс внеурочной деятельности «В мире умных игр» (1-4 класс)
Курс внеурочной деятельности «Экопроект от А до Я» (1-4 класс)
Курс внеурочной деятельности «Край северный» (4 класс)
Курс внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» (1-2 класс)
Курс внеурочной деятельности «Школа развития речи» (3-4 класс)
Курс внеурочной деятельности «Мой любимый Мончегорск» (1-2 класс)
Курс внеурочной деятельности «Дорогой открытий и добра» (1-4 класс)
Курс внеурочной деятельности «Кукольный театр» (1-4 класс)
Курс внеурочной деятельности «Магия интеллекта» (1-4 класс)
Курс внеурочной деятельности «Математика и конструирование» (2-4 класс)
Курс внеурочной деятельности «На пути к грамотности» (2-4 класс)
Курс внеурочной деятельности «В мире профессий» (1-4)

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 
обучения и развития младшего школьника

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена на 
обеспечение  системнодеятельностного  подхода,  положенного  в  основу  Стандарта,  и 
призвана  способствовать  реализации  развивающего  потенциала  общего  образования, 
развитию  системы  универсальных  учебных  действий,  выступающей  как  инвариантная 
основа  образовательного  процесса  и  обеспечивающей  школьникам  умение  учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию.

Цель  программы: обеспечить  регулирование  различных  аспектов  освоения 
метапредметных  умений,  т.е.  способов  деятельности,  применимых  в  рамках,  как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

117



2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий.

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 
возможность  их  самостоятельного  движения  в  изучаемой  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 действия, контроль и оценка, 
сформированность, которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательной организации.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и учащегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия  как  обобщенные  действия  открывают  учащимся  возможность  широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает

полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия  и  операции  (ориентировка,  преобразование  материала,  контроль  и  оценка). 
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно- 
смысловых оснований личностного морального выбора.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ  СОШ  №  1  имени 
А.Ваганова 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.

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
отражают готовность учащихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 
операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:
- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде - 
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виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты 
и эксперименты; измерения и др.);

логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);
- работа  с  информацией,  представленной  в  разном  виде  и  формах,  в  том  числе 
графических (таблицы,  диаграммы,  инфограммы,  схемы),  аудио-  и  видеоформатах 
(возможно на экране). Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
отражают:
базовые логические действия:

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать  аналогии;

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
- определять существенный признак для классификации,

классифицировать предложенные объекты;
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма;
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,  поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
базовые исследовательские действия:

- определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

- с помощью педагогического работника формулировать цель,
планировать изменения объекта, ситуации;

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев);

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 
причина - следствие);

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях;
работа с информацией:

- выбирать источник получения информации;
- согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике 

информацию, представленную в явном виде;
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
- соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет;

- анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей;

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 
формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 
окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 
общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, 
и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 
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формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 
НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 
обеспечивающих:
1) смысловое  чтение  текстов  разных  жанров,  типов,  назначений;  аналитическую 
текстовую деятельность с ними;
2) успешное участие учащегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;
3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 
разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 
экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);
4) результативное  взаимодействие  с  участниками  совместной  деятельности 
(высказывание собственного  мнения,  учёт  суждений  других  собеседников,  умение 
договариваться,  уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями отражают:
1) общение:
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения

диалога и дискуссии;
- признавать возможность существования разных точек зрения;
- корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
2) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
- готовить небольшие публичные выступления;
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления;
3) совместная деятельность:
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат 
совместной работы;

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
- ответственно выполнять свою часть работы;
- оценивать свой вклад в общий результат;
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  есть  совокупность  учебных 
операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 
деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 
уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:

1) принимать и удерживать учебную задачу;
2) планировать её решение;
3) контролировать полученный результат деятельности;
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи;
6) корректировать при необходимости процесс деятельности.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями отражает:

120



1) самоорганизация:
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
- выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность учащегося к волевым усилиям в процессе 
коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 
преодолению  конфликтов,  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий 
неконтактного информационного взаимодействия.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках  нормативно 
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 
содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 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  способность  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.  самооценка  и  Я- концепция  как  результат  самоопределения.  Из 
ситуативно-познавательного  и  вне  ситуативно- познавательного общения формируются 
познавательные действия ребенка.

Содержание,  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие 
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 учебных действий в программе развития 
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.

Функции универсальных учебных действий:
обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  её  самореализации  на 
основе  готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят 
надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного, 
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обес
печивают  преемственность  всех  уровней  образовательного  процесса;  лежат  в  основе 
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организации  и  регуляции  любой  деятельности  обучающегося  независимо  от  её 
специальнопредметного содержания. 

Виды универсальных учебных действий
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные
Обеспечивают 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 
(умение 
соотносить 
поступки  и 
события  с 
принятыми 
этическими 
принципами, 
знание  моральных 
норм  и  умение 
выделить 
нравственный 
аспект  поведения) 
и  ориентацию  в 
социальных  ролях 
и  межличностных 
отношениях.

Обеспечивают 
обучающимся 
организацию своей 
учебной 
деятельности.

Обеспечивают 
возможность 
самостоятельно 
развиваться  и 
совершенствоваться  в 
направлении желаемого 
социального  опыта  на 
протяжении  всей 
жизни.

Обеспечивают 
социальную 
компетентность  и 
учёт  позиции 
других  людей, 
партнёров  по 
общению  или 
деятельности; 
умение  слушать  и 
вступать  в  диалог; 
участвовать  в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
способность 
интегрироваться  в 
группу  сверстников 
и  строить 
продуктивное 
взаимодействие  и 
сотрудничество  со 
сверстниками  и 
взрослыми.

Виды:
-самоопределение 
личностное, 
профессиональное, 
жизненное;
-
смыслообразование, 
т. е.  установление 
обучающимися 
связи между целью 
учебной 
деятельности  и  её 
мотивом,  другими 
словами,  между 
результатом учения 
и  тем,  что 
побуждает  к 
деятельности,  ради 
чего  она 
осуществляется. 
-нравственно-
этическая 
ориентация,  в  том 
числе и оценивание 
усваиваемого 
содержания 

Виды:
-целеполагание как 
постановка 
учебной  задачи  на 
основе соотнесения 
того,  что  уже 
известно и усвоено 
обучающимися,  и 
того,  что  ещё 
неизвестно;
-планирование — 
определение 
последовательност
и  промежуточных 
целей  с  учётом 
конечного 
результата; 
составление  плана 
и 
последовательност
и действий;
-прогнозирование
— предвосхищение 
результата  и 
уровня  усвоения 
знаний,  его 

Виды:
Общеучебные 
универсальные 
действия:
-самостоятельное 
выделение  и 
формулирование 
познавательной цели;
-поиск  и  выделение 
необходимой 
информации,  в  том 
числе решение рабочих 
задач с использованием 
общедоступных  в 
начальной  школе 
инструментов  ИКТ  и 
источников 
информации;
-структурирование 
знаний;
-осознанное  и 
произвольное 
построение  речевого 
высказывания в устной 
и письменной форме;
-выбор  наиболее 

К ним относятся:
-планирование 

учебного 
сотрудничества  с 
учителем  и 
сверстниками — 
определение  цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия;
-постановка 

вопросов — 
инициативное 
сотрудничество  в 
поиске  и  сборе 
информации;
-разрешение 

конфликтов — 
выявление, 
идентификация 
проблемы,  поиск  и 
оценка 
альтернативных 
способов 
разрешения 
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(исходя  из 
социальных  и 
личностных 
ценностей), 
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор.

временных 
характеристик;
-контроль в  форме 
сличения  способа 
действия  и  его 
результата  с 
заданным эталоном 
с  целью 
обнаружения 
отклонений  и 
отличий от эталона;
-коррекция — 
внесение 
необходимых 
дополнений  и 
коррективов в план 
и способ действия в 
случае 
расхождения 
эталона,  реального 
действия  и  его 
результата с учётом 
оценки  этого 
результата  самим 
обучающимся, 
учителем, 
товарищами;
-оценка — 
выделение 
и  осознание 
обучающимся того, 
что  уже  усвоено  и 
что  ещё  нужно 
усвоить,  осознание 
качества  и  уровня 
усвоения;  оценка 
результатов 
работы;
-саморегуляция как 
способность 
к мобилизации сил 
и энергии, 
к волевому усилию 
(к  выбору  в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта) 
и  преодолению 
препятствий.

эффективных способов 
решения  задач в 
зависимости  от 
конкретных условий;
-рефлексия  способов  и 
условий  действия, 
контроль  и  оценка 
процесса и результатов 
деятельности;
-смысловое  чтение  как 
осмысление  цели 
чтения  и  выбор  вида 
чтения в зависимости от 
цели;  извлечение 
необходимой 
информации 
прослушанных  текстов 
различных  жанров; 
определение основной и 
второстепенной 
информации;  свободная 
ориентация  и 
восприятие  текстов 
художественного, 
научного, 
публицистического 
и  официальноделового 
стилей;  понимание  и 
адекватная оценка языка 
средств  массовой 
информации;
-постановка 
и  формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание  алгоритмов 
деятельности  при 
решении  проблем 
творческого  и 
поискового характера.
Логические 
универсальные 
действия:
-анализ объектов 
с  целью  выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных);
-синтез —  составление 
целого из частей, в том 
числе  самостоятельное 
достраивание  с 
восполнением 
недостающих 

конфликта, 
принятие решения и 
его реализация;
-управление 

поведением 
партнёра — 
контроль, 
коррекция,  оценка 
его действий;
-умение 
с  достаточной 

полнотой 
и  точностью 

выражать  свои 
мысли 
в соответствии 
с задачами 
и  условиями 

коммуникации; 
владение 
монологической  и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с  грамматическими 
и  синтаксическими 
нормами  родного 
языка,  современных 
средств 
коммуникации.
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компонентов;
-выбор  оснований  и 
критериев  для 
сравнения,  сериации, 
классификации 
объектов;
-подведение  под 
понятие,  выведение 
следствий;
-установление 
причинноследственных 
связей,  представление 
цепочек  объектов  и 
явлений;
-построение логической 
цепочки  рассуждений, 
анализ  истинности 
утверждений;
-доказательство;
-выдвижение гипотез и 
их обоснование.
Постановка  и  решение 
проблемы:
-формулирование 
проблемы;
-самостоятельное 
создание  способов 
решения  проблем 
творческого  и 
поискового характера.

Ценностные ориентиры

Название целевой установки Содержание целевой установки
Формирование основ 

гражданской идентичности 
личности

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 
и  историю,  осознания  ответственности  человека  за 
благосостояние общества;
-восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при 
разнообразии  культур,  национальностей,  религий; 
уважения истории и культуры каждого народа;

Формирование 
психологических условий 

развития общения, 
сотрудничества

-доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 
тем, кто в ней нуждается;
-уважения к окружающим — умения слушать и слышать 
партнёра,  признавать  право  каждого  на  собственное 
мнение  и  принимать  решения  с  учётом  позиций  всех 
участников; 

Развитие ценностно-
смысловой сферы личности

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 
учреждения,  коллектива  и  общества,  и  стремления 
следовать им;
-ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как 
собственных  поступков,  так  и  поступков  окружающих 
людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения;
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-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного 
через  знакомство  с  национальной,  отечественной  и 
мировой художественной культурой;

Развитие умения учиться -развитие широких познавательных интересов, инициативы 
и любознательности, мотивов познания и творчества;
-формирование  умения  учиться  и  способности  к 
организации  своей  деятельности  (планированию, 
контролю, оценке);

Развитие 
самостоятельности, 

инициативы и 
ответственности личности

-формирование  самоуважения  и  эмоционально-
положительного  отношения  к  себе,  готовности  открыто 
выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
-развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и 
действиям, ответственности за их результаты;
-формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в 
достижении целей, готовности к преодолению трудностей, 
жизненного оптимизма;
-формирование  умения  противостоять  действиям  и 
влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,  здоровью, 
безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих 
возможностей,  в  частности  проявлять  избирательность  к 
информации, уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей.

Ценностные  ориентиры  формирования  УУД  определяются  вышеперечисленными 
требованиями  ФГОС  и  общим  представлением  о  современном  выпускнике  начальной 
школы. 

Это человек: 
-любознательный, активно познающий мир;
-владеющий основами умения учиться;
-любящий родной край и свою страну;
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
-доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  партнера,  умеющий  высказать  свое 
мнение;
-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 
и  воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе 
формирования  общих  учебных  умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает 
высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность  саморазвития 
обучающихся.

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 
конструирования современного процесса образования

Смысловые
акценты УУД

Русский язык Литературное 
чтение

Математика и 
информатика

Окружающий 
мир

личностные жизненное 
самоопределение

нравственно-
этическая 
ориентация

смыслообразов
ание

нравственно-
этическая 
ориентация

регулятивные целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий

познавательные
(общеучебные)

моделирование 
(перевод  уст-ной 

смысловое 
чтение, 

моделирование
,  выбор 

широкий 
спектр 
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речи  в 
письменную)

произвольные 
и  осознанные 
устные  и 
письменные 
высказывания

наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач

источников 
информации

познавательные 
(логические)

формулирование  личных, 
языковых, нравственных проблем; 
самостоятельное  создание 
способов  решения  проблем 
поискового  и  творческого 
характера

анализ,  синтез,  сравнение, 
группировка,  причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения,  доказательства, 
практические действия

коммуникативн
ые

использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге. 

Смысловые
акценты УУД

Иностранный 
язык 

(английский)

Изобразительное 
искусство

Музыка Технологи
я 

личностные формирования 
гражданской 
идентичности 
личности, 
доброжелательное 
отношение, 
уважение  и 
толерантности  к 
другим  странам  и 
народам, 
компетентности  в 
межкультурном 
диалоге

приобщение  к  мировой  и 
отечественной  культуре  и 
освоение  сокровищницы 
изобразительного  искусства, 
народных,  национальных 
традиций,  искусства  других 
народов

нравственн
о-этическая 
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий

познавательные
(общеучебные)

моделирование 
(перевод  устой 
речи  в 
письменную)

Целеполагание, 
планирование  и 
организация 
действий  в 
соответствии  с 
целью,  умение 
контролировать 
соответствие 
выполняемых 
действий  способу, 
внесению 
корректив  на 
основе 
предвосхищения 
будущего 
результата  и  его 
соответствия 
замыслу

формирова
нию 
замещения 
и 
моделиров
ания

моделирова
ние,  выбор 
наиболее 
эффективн
ых 
способов 
решения 
задач

познавательные 
(логические)

формулирование  личных,  языковых, 
нравственных  проблем;  самостоятельное 
создание  способов  решения  проблем 
поискового и творческого характера

анализ,  синтез,  сравнение, 
группировка,  причинно-
следственные  связи, 
логические  рассуждения, 
доказательства, 
практические действия
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В

Смысловые
акценты УУД

Физическая культура

личностные основ  общекультурной  и  российской  гражданской 
идентичности как чувства гордости за достижения в 
мировом и отечественном спорте

коммуникативн
ые

формированию 
ориентации  на 
партнёра,  его 
высказывания, 
поведение, 
эмоциональные 
состояние  и 
переживания; 
уважение 
интересов 
партнёра;  умение 
слушать  и 
слышать 
собеседника; вести 
диалог,  излагать и 
обосновывать своё 
мнение в понятной 
для  собеседника 
форме

развитие  эмпатии  и  умения 
выявлять выраженные в музыке 
и  произведениях  искусства 
настроения  и  чувства  и 
передавать  свои  чувства  и 
эмоции на основе творческого 
самовыражения

развитие 
коммуника
тивной 
компетент
ности 
обучающи
хся  на 
основе 
организаци
и 
совместно-
продуктив
ной 
деятельнос
ти
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регулятивные развитие  умений  планировать,  регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия

познавательные
(общеучебные)

моделирование,  выбор  наиболее  эффективных  способов 
решения задач

познавательные 
(логические)

формулирование  личных,  нравственных  проблем; 
самостоятельное  создание  способов  решения  проблем 
поискового и творческого характера

коммуникативные взаимодействие,  ориентация  на  партнёра, 
сотрудничество и кооперация.

2.2.4.  Место универсальных учебных действий в рабочих программах

Личностные УУД
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества»,  «Родной  край  —  часть  большой  страны»,  «Современная  Россия»,  «Жизнь 
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». В 1 классе дети знакомятся с государственными символами 
России (гербом и флагом),  а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 
продолжают знакомство с государственной символикой государства. Учащиеся выполняют 
учебные проекты «Родной город», «Города России и др. 

В курсе  «Литературное  чтение»  —  это  разделы:  «Устное  народное  творчество», 
«Летописи,  былины,  жития»,  «Родина»,  «Люблю  природу  русскую»,  «Поэтическая 
тетрадь»,  «Природа  и  мы»,  «Из  русской  классической  литературы»,  «Литература 
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
традициях  и  обычаях  ее  народов  и  народов  мира,  о  многообразии  природы  и 
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.

В  курсе  «Русский  язык» представлены  разнообразные  по  форме  и  содержанию 
упражнения и задания о Родине,  о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 
нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом  достоянии  нашего  народа  —  русском  языке.  В  этой  связи  даны  тексты  И.Д. 
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
красоте,  образности,  богатстве  русского  языка.  Ученики составляют тексты,  рассказы о 
своей малой родине — крае,  городе,  селе,  об их достопримечательностях,  природных и 
культурно-исторических особенностях.

В  курсе  «Математика» —  в  сюжетах  текстовых  задач  (например,  в  3  и  4  кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и  о  победе  в  ней,  о  школьном музее  боевой славы и  о 
помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 
области  космонавтики;  об  отраслях  промышленности,  о  богатом  культурном  наследии 
страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 
посещении музеев, художественных галерей и др.).

В  курсе  «Музыка» произведения  отечественного  музыкального  искусства 
рассматриваются  в  контексте  мировой  художественной  культуры,  широко  используется 
принцип  диалога  культур.  Он  предполагает  знакомство  учащихся  с  народной  и 
профессиональной  музыкой  различных  национальностей  на  основе  ее  сопоставления  и 
выявления  общности  жизненного  содержания,  нравственно-эстетической  проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур.
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В  курсе  «Изобразительное  искусство» достижение  указанных  результатов 
осуществляется  благодаря  содержанию  конкретных  заданий  и  сквозному  принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры».

В курсе иностранного языка (английский)  с этой целью предлагаются тексты и 
диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
материалы  об  этих  странах  и  их  столицах:  Мадриде,  Париже,  Берлине,  Вашингтоне;  о 
России  и  её  столице  Москве,  об  испанских,  французских,  немецких,  английских, 
американских  русских  музеях,  о  праздниках,  традициях  и  обычаях  нашей  страны  и 
изучаемых стран.

Познавательные УУД
В  курсе  «Русский  язык» одним  из  приёмов  решения  учебных  проблем  является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 
Проводя  исследование,  дети,  например,  узнают,  как  можно  определить  слоги  в  слове, 
основу  слова;  убеждаются,  что  слов  без  корня  не  бывает;  определяют,  какие  глаголы 
спрягаются,  а  какие  —  нет.  Учащиеся  включаются  в  поиск  ответа,  выдвигая 
предположения,  обсуждая  их,  находя  с  помощью учебника  необходимую информацию, 
делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.

 Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над 
учебными проектами и  проектными задачами,  которые предусмотрены в  каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В  курсе  «Математика» освоение  указанных  способов  основывается  на 
представленной  в  учебниках  1—4 классов серии  заданий  творческого  и  поискового 
характера, например, предлагающих:

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера. 

В  учебниках  предлагаются  «Странички  для  любознательных»  с  заданиями 
творческого  характера,  начиная  со  2 класса,  добавляются  странички  «Готовимся  к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С  первого класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,  сравнивать, 
выполнять классификацию  объектов,  рассуждать,  проводить  обобщения  и  др.,  но  и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими,  знаковыми,  графическими).  Всё  это  формирует  умения  решать  задачи 
творческого и поискового характера. 

 Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над 
учебными  проектами  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению, 
окружающему  миру,  технологии,  иностранным  языкам,  информатики,  которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

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, повышение интереса к предмету изучения 
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и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 
младшего  школьника.  Главная  особенность  развития  учебно-исследовательской  и 
проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 
поиск  новых  знаний  и  направлена  на  развитие  у  ученика  умений  и  навыков  научного 
поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач. 

В  ходе  освоения  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности,  поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 
для решения поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,  экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 
в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие  умений  младших  школьников  проводится  с  учетом  использования 
вербальных,  знаково-символических,  наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и  эвристических  средств 
решения  учебных  и  практических  задач,  а  также  особенностей  математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность 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 установками,  на  которые  ориентирован  учитель,  а 
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В  рамках  внеурочной  деятельности  исследовательская  и  проектная  деятельность 
направлены  на  обогащение  содержания  образования  и  возможность  реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой  мерой  непосредственного  руководства  учителя  процессом  научно-
практического обучения.

В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной 
деятельности  младших школьников  рассматриваются  такие  метапредметные результаты, 
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 
при  изучении  учебных  предметов.  В  качестве  результата  следует  также  включить 
готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 
оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу 
в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать  собственные  сильные  и  слабые  стороны;  отвечать  за  свои  действия  и  их 
последствия.
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Формирование читательских действий и умений работать с текстом
в процессе освоения программ учебных предметов

Наименование 
учебного предмета

Содержание формируемых читательских действий и 
умений работать с текстом

Русский язык -выявлять слова, значение которых требует уточнения;
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря;
-оценивать  правильность  выбора  языковых  и  неязыковых 
средств  устного  общения  на  уроке,  в  школе,  в  быту,  со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (умение слышать, точно реагировать 
на реплики, поддерживать разговор);
-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 
ситуации общения;
-самостоятельно озаглавливать текст;
-составлять план текста;
-сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и 
другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
-создавать тексты по предложенному заголовку;
-подробно и выборочно пересказывать текст;
-пересказывать текст от другого лица;
-составлять  устный  рассказ  на  определенную  тему  с 
использованием разных типов речи: описание, повествование, 
рассуждение;
-анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным 
порядком  предложений,  находить  в  тексте  смысловые 
пропуски;
-корректировать  тексты,  в  которых  допущены  нарушения 
культуры речи;
-анализировать последовательность собственных действий при 
работе  над  изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с 
разработанным алгоритмом;
-оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи: 
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением,  задачами,  условиями  общения  (для 
самостоятельно создаваемых текстов);
-соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при 
интерактивном  общении  (sms-сообщения,  электронная  почта, 
Интернет и другие виды и способы связи).

Литературное чтение
Виды речевой и 
читательской 
деятельности

-осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения, 
саморазвития; 
-воспринимать  чтение  как  источник  эстетического, 
нравственного, познавательного опыта; 
-понимать  цель  чтения:  удовлетворение  читательского 
интереса  и  приобретение  опыта  чтения,  поиск  фактов  и 
суждений, аргументации, иной информации;
-читать  со  скоростью,  позволяющей  понимать  смысл 
прочитанного;
-различать  на  практическом  уровне  виды  текстов 
(художественный,  учебный,  справочный),  опираясь  на 
особенности каждого вида текста;
-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 
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Круг детского чтения

Литературоведческая 
пропедевтика

Творческая 
деятельность

прозаические  произведения  и  декламировать  стихотворные 
произведения после предварительной подготовки;
-использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное, 
поисковое,  выборочное;  выбирать  нужный  вид  чтения  в 
соответствии с целью чтения;
-ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста,  понимать его смысл (при чтении 
вслух  и  про  себя,  при  прослушивании):  определять  главную 
мысль и героев произведения;  тему и подтемы (микротемы); 
основные  события  и  устанавливать  их  последовательность; 
выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 
задавать  вопросы  по  содержанию  произведения;  находить  в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде);
-использовать  простейшие  приемы  анализа  различных  видов 
текстов (делить текст на  части,  озаглавливать их;  составлять 
простой  план;  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями, 
поступками  героев,  явлениями,  фактами,  опираясь  на 
содержание  текста;  находить  средства  выразительности: 
сравнение,  олицетворение,  метафору,  эпитет  (без 
использования  терминологии),  определяющие  отношение 
автора к герою, событию;
-использовать  различные  формы  интерпретации  содержания 
текстов  (формулировать,  основываясь  на  тексте,  простые 
выводы; понимать текст, опираясь не только содержащуюся в 
нем  информацию,  но  и  на  жанр,  структуру,  язык;  пояснять 
прямое  и  переносное  значение  слова,  его  многозначность  с 
опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 
свой  словарный  запас;  устанавливать  связи,  отношения,  не 
высказанные  в  тексте  напрямую,  например,  соотносить 
ситуацию  и  поступки  героев,  объяснять  поступки  героев, 
соотнося их с содержанием текста);
-ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами;
-передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с 
учетом  специфики  научно-познавательного,  учебного  и 
художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 
или выборочного);
-участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  прослушанного 
текста  (задавать  вопросы,  высказывать  и  обосновывать 
собственное  мнение,  соблюдать  правила  речевого  этикета), 
опираясь на текст или
собственный опыт.
-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 
сборник произведений от авторской книги;
-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги 
в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
рекомендации  к  чтению)  на  литературное  произведение  по 
заданному образцу;
-пользоваться  алфавитным  каталогом,  самостоятельно 
пользоваться  соответствующими  возрасту  словарями  и 
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справочной литературой.
-сравнивать,  сопоставлять  художественные  произведения 
разных  жанров,  выделяя  два-три  существенных  признака 
(отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 
особенности построения фольклорных форм:  сказки,  загадки, 
пословицы).
-читать по ролям литературное произведение;
-создавать  текст  на  основе  интерпретации  художественного 
произведения,  репродукций  картин  художников,  по  серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
-реконструировать текст, используя различные способы работы 
с  «деформированным»  текстом:  восстанавливать 
последовательность событий, причинно-следственные связи.

Иностранный язык -участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-
расспросе,  диалоге-побуждении),  соблюдая  нормы  речевого 
этикета, принятые в англоязычных странах;
-составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки, 
персонажа;
-рассказывать о себе, своей семье, друге.
-понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при 
непосредственном  общении  и  вербально  (невербально) 
реагировать на услышанное;
-воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное 
содержание  небольших  сообщений,  рассказов,  сказок, 
построенных в основном на знакомом языковом материале;
-соотносить  графический  образ  английского  слова  с  его 
звуковым образом;
-читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном 
языковом  материале,  соблюдая  правила  произношения  и 
соответствующую интонацию;
-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном языковом материале;
-читать про себя и находить;
-узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные 
лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 
тематики на уровень начального общего образования;
-употреблять  в  процессе  общения  активную  лексику  в 
соответствии с коммуникативной задачей;
-восстанавливать  текст  в  соответствии  с  решаемой  учебной 
задачей;
-распознавать  и  употреблять  в  речи  основные 
коммуникативные типы предложений;
-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 
речи:  существительные  с  определенным  (неопределенным 
нулевым)  артиклем,  существительное  в  единственном  и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, 
Past, Future Simple; модальные глаголы сan, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 
в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения 
временных и пространственных отношений.

Математика -анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между 
величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 
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определять  количество  и  порядок  действий  для  решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
-решать учебные задачи и задачи,  связанные с  повседневной 
жизнью, арифметическим способом (в 1-2 действия);
-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 
вопрос задачи;
-устанавливать истинность утверждений о числах, величинах, 
геометрических фигурах;
-читать несложные готовые таблицы;
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы

Окружающий мир -узнавать  изученные  объекты  и  явления  живой  и  неживой 
природы;
-описывать на основе предложенного плана изученные объекты 
и  явления  живой  и  неживой  природы,  выделять  их 
существенные признаки;
-сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе 
внешних  признаков  или  известных  характерных  свойств  и 
проводить  простейшую  классификацию  изученных  объектов 
природы;
-использовать  естественно-научные  тексты  (на  бумажных  и 
электронных  носителях,  в  том  числе  в  Интернете)  с  целью 
поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний;
-использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по 
естествознанию, определитель растений и животных на основе 
иллюстраций, атлас карт) для поиска информации;
-использовать  готовые  модели  (глобус,  карта,  план)  для 
объяснения явлений или описания свойств объектов;
-использовать  различные  справочные  издания  и  детскую 
литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 
для  создания  собственных  устных  или  письменных 
высказываний.

Музыка -воплощать  художественно-образное  содержание  и 
интонационно-методические  особенности  профессионального 
и  народного  творчества  (в  пении,  слове,  движении,  играх, 
действах);
-общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого, 
коллективного  (хорового,  инструментального)  воплощения 
различных художественных образов;
-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 
(пение,  драматизация,  музыкально-пластическое  движение, 
инструментальное музыцирование, импровизация);
-определять вид музыки, сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных инструментов;
-оценивать  и  соотносить  музыкальный  язык  народного  и 
профессионального  музыкального  творчества  разных  стран 
мира.

Изобразительное 
искусство

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
шедевры  своего  национального,  российского  и  мирового 
искусства,  изображающие  природу,  человека,  различные 
стороны окружающего мира и жизненных явлений;
-приводить примеры ведущих художественных музеев России 
и  художественных  музеев  родного  края,  показывать  на 
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примерах их роль и назначение.
Технология -анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их 

форму, определять взаимное расположение,  виды соединения 
деталей;
-использовать  простейшие  приемы  работы  с  готовыми 
ресурсами:  активировать,  читать  информацию,  выполнять 
задания;
-создавать  небольшие  тексты,  иллюстрации  к  устному 
рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.

Физическая культура -ориентироваться в понятиях «физическая культура»,  «режим 
дня»;
-характеризовать  роль  и  значение  зарядки,  физкультминуток, 
уроков  физической  культуры,  закаливания,  прогулок, 
подвижных  игр,  занятий  спортом  для  укрепления  здоровья, 
развития основных систем организма;
-раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий 
физической  культурой  на  физическое,  личностное  и 
социальное развитие;
-ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка», 
характеризовать  основные  физические  качества  (силу, 
быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой.

ОРКСЭ -адекватное  использовать  речевые  средства  и  средства 
информационно-коммуникационных  технологий  для  решения 
различных коммуникативных и познавательных задач; 
-уметь осуществлять информационный поиск для выполнения 
учебных заданий; 
-овладеть  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных 
стилей  и  жанров,  осознанного  построения  речевых 
высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность 
признавать  возможность  существования  различных  точек 
зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое 
мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку 
событий;  готовность  конструктивно  решать  конфликты 
посредством интересов сторон и сотрудничества.

Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий 
универсальных учебных действий. Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся.

Указанное  содержание  учебных  предметов,  преподаваемых  в  рамках  начального 
образования,  может  стать  средством  формирования  универсальных  учебных  действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
-  использовании учебников в  бумажной и/или электронной форме не только в  качестве 
носителя  информации,  «готовых»  знаний,  подлежащих  усвоению,  но  и  как  носителя 
способов  «открытия»  новых  знаний,  их  практического  освоения,  обобщения  и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
-  соблюдении  технологии  проектирования  и  проведения  урока  (учебного  занятия)  в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности,  урок  должен  отражать  ее  основные  этапы  –  постановку  задачи,  поиск 
решения, вывод (моделирование),  конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата;
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-  осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм работы 
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной  дискуссии;  организации  системы  мероприятий  для  формирования 
контрольно-оценочной  деятельности  обучающихся  с  целью  развития  их  учебной 
самостоятельности; 
- эффективного использования средств ИКТ.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с  предметными  методиками 
целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и  возможностей 
современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников 
в  ИКТ  и  формирование  способности  их  грамотно  применять  (ИКТкомпетентность) 
являются  одними  из  важных  средств  формирования  универсальных  учебных  действий 
обучающихся в рамках начального общего образования. 

Цель - использовать инструменты ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание  всех без 
исключения изучаемых предметов.

Задачи:
• сформировать  навыки  работы  с  гипермедийными  информационными  объектами; 
первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;
• научить  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для  решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
• определять возможные источники ее получения; 
• критически относиться к информации и к выбору источника информации;
• научить  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых  и 
практических ситуациях.

Виды универсальных 
учебных действий

Формируемая ИКТ-компетентность

Личностные УУД -критическое отношение к информации и избирательность ее 
содержания;
-уважение  к  информации  о  частной  жизни  и 
информационным результатам деятельности других людей;
-формирование основ правовой культуры в
области использования информации

Регулятивные УУД -оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий, 
выполняемых в информационной среде;
-использование  результатов  действия,  размещенных  в 
информационной среде;
-создание  цифрового  портфолио  учебных  достижений 
учащегося

Познавательные УУД -поиск информации;
-запись  информации  с  помощью  различных  технических 
средств;
-структурирование  информации,  ее  организация  и 
представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и 
пр.;
-создание простых гипермедиасообщений;
-построение простейших моделей объектов и процессов

Коммуникативные 
УУД

-обмен гипермедиасообщениями;
-выступление с аудиовизуальной поддержкой;
-фиксация хода коллективной/ личной коммуникации;
-общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат, 
видеоконференция, форум, блог)
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                Содержание подпрограммы «Формирование ИКТ-компетентности у учащихся»

Разделы Содержание 
Знакомство со средствами ИКТ, 
гигиена работы с компьютером

Использование  эргономичных  и  безопасных  для 
здоровья приемов работы со средствами ИКТ. 
Выполнение компенсирующих упражнений.
Организация системы файлов и папок, запоминание 
изменений в файле, именование файлов и папок.
Распечатка файла.

Технология ввода информации 
в компьютер: ввод текста, 
запись звука, изображения, 

цифровых данных

Составление текста. 
Клавиатурное письмо. 
Основные  правила  и  инструменты  создания  и 
оформления текста.
Работа  в  простом  редакторе.  Полуавтоматический 
орфографический контроль.
Ввод  информации  в  компьютер  с  фото-  и 
видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. 
Запись (сохранение) вводимой информации.
Распознавание текста, введенного как изображение.
Рисование на графическом планшете.
Создание диаграмм и деревьев.

Обработка и поиск 
информации

Графическое представление числовых данных в виде 
графиков и диаграмм.
Поиск  информации  в  Интернете,  формулирование 
запроса, интерпретация результатов поиска. 
Сохранение найденного объекта.
Поиск информации в компьютере.
Поиск в базах данных.

Создание, представление и 
передача сообщений

Создание письменного сообщения.
Презентация как письменное и устное сообщение.
Подготовка  устного  сообщения  с  аудиовизуальной 
поддержкой.
Передача  сообщения,  участие  в  диалоге  с 
использованием средств ИКТ – электронной почты, 
чата, форума и др.

Планирование деятельности,
управление и организация

Коллективная  коммуникативная  деятельность  в 
информационной образовательной среде.
Планирование и проведение исследований объектов 
и  процессов  внешнего  мира  с  использованием 
средств ИКТ.

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию

Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от  дошкольного 
образования  к  начальному  образованию,  от  начального  образования  к  основному 
образованию.  На  каждом  уровне  образовательного  процесса  проводится  диагностика 
(физическая,  психологическая,  педагогическая)  готовности  учащихся  к  обучению  на 
следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 
большинства  обучающихся,  и  в  соответствии  с  особенностями  уровня  обучения  на 
определенный период выстраивается система работы по преемственности.
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Возникновение  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в  трудностях 
перехода  обучающихся  на  новый  уровень  образовательной  системы,  имеет  следующие 
причины:
-недостаточно  плавное,  даже  скачкообразное  изменение  методов  и  содержания  обучения, 
которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего (полного) 
образования  приводит  к  падению  успеваемости  и  росту  психологических  трудностей  у 
учащихся;
-обучение  на  предшествующем  уровне  часто  не  обеспечивает  достаточной  готовности 
обучающихся  к  успешному  включению  в  учебную  деятельность  нового,  более  сложного 
уровня.

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 
к  начальному  общему образованию  рассматривается  как  комплексное  образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая  готовность определяется  состоянием  здоровья,  уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка,  в  том числе развитием двигательных 
навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и  умственной 
работоспособности.

Психологическая  готовность включает  в  себя  эмоционально-личностную, 
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 
главную  роль  играет  произвольность  поведения,  учебно-познавательная  мотивация  и 
формирование  самооценки.  Наличие  у  ребёнка  мотивов  учения  является  одним  из 
важнейших  условий  успешности  его  обучения  в  начальной  школе.  Предпосылками 
возникновения  этих  мотивов  служат,  с  одной  стороны,  формирующееся  к  концу 
дошкольного  возраста  желание  детей  поступить  в  школу,  с  другой  —  развитие 
любознательности и умственной активности.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 
общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически  детских  видов 
деятельности:  сюжетно-ролевой  игры,  изобразительной  деятельности,  конструирования, 
восприятия сказки и пр.

На  уровне  предшкольного  образования предпосылки  для  формирования 
универсальных  учебных  действий  определяются  прежде  всего  личностной  готовностью 
ребенка к школьному обучению.

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению

Личностные УУД 
и его личностные 

результаты
(показатели 
развития)

Основные критерии 
оценивания

Типовые 
диагностические 

задачи
Предшкольный 

уровень 
образования

(6,5–7 лет)

Типовые 
диагностические 

задачи
Начальное 

образование
(10,5–11 лет)

Самоопределение
Внутренняя 

позиция 
школьника

-положительное 
отношение к школе; 
-чувство  необходимости 
учения,
-предпочтение  уроков 
«школьного»  типа 
урокам  «дошкольного» 
типа; 
адекватное 
содержательное 
представление о школе;

1.Беседа  о  школе 
(модифици-
рованный  вариант) 
(Нежнова Т.А.
Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.)
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-предпочтение  классных 
коллективных  занятий 
индивидуальным 
занятиям дома;
-предпочтение 
социального  способа 
оценки  своих  знаний  – 
отметки  дошкольным 
способам  поощрения 
(сладости, подарки).

Самооценка
дифференцирован-

ность,
рефлексивность
регулятивный 

компонент

Когнитивный 
компонент:
-широта  диапазона 
оценок;
-обобщенность категорий 
оценок;
-представленность  в  Я-
концепции  социальной 
роли ученика.
Рефлексивность как 
-адекватное  осознанное 
представление  о 
качествах  хорошего 
ученика; 
-осознание  своих 
возможностей  в  учении 
на основе сравнения «Я» 
и «хороший ученик»; 
-осознание 
необходимости 
самосовершенствования 
на основе сравнения «Я» 
и хороший ученик; 
Регулятивный 
компонент:
-способность  адекватно 
судить о причинах своего 
успеха/неуспеха  в 
учении, связывая успех с 
усилиями,  трудолюбием, 
старанием.

1. Методика «Кто 
Я?» (Кун)
2. Методика 
«Хороший 
ученик».

Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспеха

Смыслообразование
Мотивация 

учебной 
деятельности

-сформированность 
познавательных  мотивов 
-интерес к новому;
-интерес  к  способу 
решения  и  общему 
способу действия;
-сформированность 
социальных мотивов; 
-стремление  выполнять 
социально-значимую  и 
социально-оцениваемую 
деятельность,  быть 

1.«Незавершенная 
сказка»
«Беседа о школе»
(модифицированны
й вариант) (Нежнова 
Т.А.
Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.)

1.Шкала 
выраженности 
учебно-
познавательного 
интереса  (по 
Ксензовой Г.Ю.)
2.Опросник 
мотивации
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полезным обществу;
-сформированность 
учебных мотивов,
-стремление  
к самоизменению   
–приобретению  новых 
знаний и умений;
-установление  связи 
между  учением  и 
будущей 
профессиональной 
деятельностью.

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка
к школьному обучению 
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Не мень

Трудности при переходе обучающихся на основной уровень общего образования:
 -  ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  отношения  к  учению, 
возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения  поведения  —  обусловлены 
следующими причинами:
- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
-  совпадением начала  кризисного  периода,  в  который вступают младшие  подростки,  со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
-  недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной  учебной 
деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,  личностного  развития  и 

Действие 
нравственно-

этического 
оценивания

Основные критерии 
оценивания

Задачи для 
предшкольной 

стадии

Задачи для 
начальной 

школы

1. Выделение 
морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме.

Ориентировка на 
моральную норму
(справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, 
правдивости).

«Раздели игрушки»
(норма 
справедливого 
распределения).

После уроков
(норма 
взаимопомощи).

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм.

Ребенок понимает, что 
нарушение моральных 
норм оценивается как 
более серьезное и 
недопустимое, по 
сравнению с 
конвенциональными.

Опросник 
Е.Кургановой.

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации.

Учет ребенком 
объективных 
последствий нарушения 
нормы.
Учет мотивов субъекта 
при нарушении нормы.
Учет чувств и эмоций 
субъекта при 
нарушении норма.
Принятие решения на 
основе соотнесения 
нескольких моральных 
норм.

Разбитая чашка 
(модификация 
задачи Ж. Пиаже) 
(учет мотивов 
героев)
«Невымытая 
посуда» (учет 
чувств героев).

«Булочка»
(модификация 
задачи Ж.Пиаже) 
(координация 
трех норм – 
ответственности 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) и 
учет принципа 
компенсации.

4. Оценка действий с 
точки зрения 
нарушения/соблюдени
я моральной нормы.

Адекватность оценки 
действий субъекта с 
точки зрения.

Все задания. Все задания.

5. Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения 
моральной нормы.

Уровень развития 
моральных суждений.

Все задания. Все задания.
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главным  образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 
стать  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 

При переходе на  основной уровень обучения в МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова 
проводится  диагностика сформированности  целеполагания  учащихся,  уровней  развития 
контроля, уровней развития оценки.

Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень Показатель 

сформированности
Поведенческие индикаторы 

сформированности
Отсутствие цели Предъявляемое  требование 

осознается  лишь  частично. 
Включаясь  в  работу,  быстро 
отвлекается  или  ведет  себя 
хаотично.  Может  принимать 
лишь  простейшие  цели  (не 
предполагающие 
промежуточные  цели-
требования).

Плохо  различает  учебные  задачи 
разного  типа;  отсутствует  реакция 
на  новизну  задачи,  не  может 
выделить  промежуточные  цели, 
нуждается  в  пооперационном 
контроле  со  стороны  учителя,  не 
может  ответить  на  вопросы о  том, 
что  он  собирается  делать  или 
сделал.

Принятие 
практической 
задачи

Принимает  и  выполняет 
только  практические  задачи 
(но  не  теоретические),  в 
теоретических  задачах  не 
ориентируется.

Осознает,  что  надо  делать  в 
процессе  решения  практической 
задачи; в отношении теоретических 
задач  не  может  осуществлять 
целенаправленных действий.

Переопределение 
познавательной 
задачи в 
практическую

Принимает  и  выполняет 
только практические задачи, в 
теоретических  задачах  не 
ориентируется.

Осознает,  что  надо  делать  и  что 
сделал  в  процессе  решения 
практической  задачи;  в  отношении 
теоретических  задач  не  может 
осуществлять  целенаправленных 
действий.

Принятие 
познавательной 
цели

Принятая  познавательная 
цель  сохраняется  при 
выполнении  учебных 
действий  и  регулирует  весь 
процесс их выполнения; четко 
выполняется  требование 
познавательной задачи.

Охотно  осуществляет  решение 
познавательной  задачи,  не  изменяя 
ее  (не  подменяя  практической 
задачей  и  не  выходя  за  ее 
требования), четко может дать отчет 
о своих действиях после принятого 
решения.

Переопределение 
практической 
задачи в 
теоретическую 

Столкнувшись  с  новой 
практической  задачей, 
самостоятельно  формулирует 
познавательную цель и строит 
действие  в  соответствии  с 
ней.

Невозможность  решить  новую 
практическую  задачу  объясняет 
отсутствие  адекватных  способов; 
четко  осознает  свою  цель  и 
структуру найденного способа. 

Самостоятельная 
постановка 
учебных целей

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя 
за  пределы  требований 
программы.

Выдвигает  содержательные 
гипотезы,  учебная  деятельность 
приобретает  форму  активного 
исследования способов действия.

Завершающим  этапом  деятельности  являются  контрольно-оценочные  действия. 
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 
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владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.

Уровни развития контроля
Уровень Показатель 

сформированности
Дополнительный 

диагностический признак
Отсутствие 
контроля

Ученик  не  контролирует 
учебные  действия,  не  замечает 
допущенных ошибок.

Ученик  не  умеет  обнаружить  и 
исправить  ошибку  даже  по 
просьбе  учителя,  некритично 
относится  к  исправленным 
ошибкам  в  своих  работах  и  не 
замечает  ошибок  других 
учеников.

Контроль на 
уровне 
непроизвольного 
внимания

Контроль  носит  случайный 
непроизвольный  характер, 
заметив  ошибку,  ученик  не 
может  обосновать  своих 
действий.

Действуя  неосознанно, 
предугадывает  правильное 
направление действия;  сделанные 
ошибки исправляет неуверенно, в 
малознакомых  действиях  ошибки 
допускает чаще, чем в знакомых.

Потенциальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания

Ученик  осознает  правило 
контроля,  но  одновременное 
выполнение учебных действий и 
контроля  затруднено;  ошибки 
ученик исправляет и объясняет.

В  процессе  решения  задачи 
контроль  затруднен,  после 
решения  ученик  может  найти  и 
исправить ошибки, в многократно 
повторенных  действиях  ошибок 
не допускает.

Актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания

В  процессе  выполнения 
действия  ученик  ориентируется 
на правило контроля и успешно 
использует  его  в  процессе 
решения  задач,  почти  не 
допуская ошибок.

Ошибки  исправляет 
самостоятельно,  контролирует 
процесс  решения задачи другими 
учениками,  при  решении  новой 
задачи не может скорректировать 
правило  контроля  новым 
условиям.

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль

Решая  новую  задачу,  ученик 
применяет старый неадекватный 
способ,  с  помощью  учителя 
обнаруживает  неадекватность 
способа  и  пытается  ввести 
коррективы.

Задачи,  соответствующие 
усвоенному  способу, 
выполняются  безошибочно.  Без 
помощи  учителя  не  может 
обнаружить  несоответствие 
усвоенного  способа  действия 
новым условиям.

Актуальный 
рефлексивный 
контроль

Самостоятельно  обнаруживает 
ошибки,  вызванные 
несоответствием  усвоенного 
способа  действия  и  условий 
задачи, и вносит коррективы.

Контролирует  соответствие 
выполняемых  действий  способу, 
при  изменении  условий  вносит 
коррективы в способ действия до 
начала решения.

Уровни развития оценки
Уровень Показатель Поведенческий индикатор

Отсутствие 
оценки

Ученик не умеет, не пытается и 
не  испытывает  потребности  в 
оценке  своих  действий  –  ни 
самостоятельной, ни по просьбе 
учителя.

Всецело  полагается  на  отметку 
учителя,  воспринимает  ее 
некритически  (даже  в  случае 
явного  занижения),  не 
воспринимает  аргументацию 
оценки;  не  может  оценить  свои 
силы  относительно  решения 
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поставленной задачи.
Адекватная 
ретроспективная 
оценка

Умеет  самостоятельно  оценить 
свои  действия  и  содержательно 
обосновать  правильность  или 
ошибочность  результата, 
соотнося его со схемой действия.

Критически относится к отметкам 
учителя;  не может оценить своих 
возможностей  перед  решением 
новой задачи и не пытается этого 
делать;  может  оценить  действия 
других учеников.

Неадекватная 
прогностическая 
оценка

Приступая  к  решению  новой 
задачи,  пытается  оценить  свои 
возможности  относительно  ее 
решения,  однако  при  этом 
учитывает лишь факт того, знает 
ли  он  ее  или  нет,  а  не 
возможность  изменения 
известных  ему  способов 
действия.

Свободно  и  аргументировано 
оценивает  уже  решенные  им 
задачи,  пытается  оценивать  свои 
возможности  в  решении  новых 
задач,  часто  допускает  ошибки, 
учитывает  лишь  внешние 
признаки  задачи,  а  не  ее 
структуру, не может этого сделать 
до решения задачи.

Потенциально 
адекватная 
прогностическая 
оценка

Приступая  к  решению  новой 
задачи,  может  с  помощью 
учителя  оценить  свои 
возможности  в  ее  решении, 
учитывая  изменения  известных 
ему способов действий.

Может  с  помощью  учителя 
обосновать свою возможность или 
невозможность  решить  стоящую 
перед  ним  задачу,  опираясь  на 
анализ  известных  ему  способов 
действия; делает это неуверенно, с 
трудом.

Актуально 
адекватная 
прогностическая 
оценка

Приступая  к  решению  новой 
задачи,  может  самостоятельно 
оценить  свои возможности в  ее 
решении,  учитывая  изменения 
известных способов действия.

Самостоятельно обосновывает еще 
до  решения  задачи  свои  силы, 
исходя  из  четкого  осознания 
усвоенных  способов  и  их 
вариаций,  а  также  границ  их 
применения.
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2.3. Рабочая программа воспитания учащихся
МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова на уровне НОО

. 
Программа воспитания МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова является обязательной 

частью основных образовательных программ. 

В  центре  программы  воспитания  в  соответствии  с  ФГОС  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 
обучающимися  личностных  результатов,  указанных  во  ФГОС:  формирование  основ 
российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; 
ценностные  установки  и  социально  значимые  качества  личности;  активное  участие  в 
социально значимой деятельности.  

2.3.1. Анализ воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова
МБОУ  СОШ  №1  имени  А.Ваганова  расположена  по  адресу:  Мурманская  обл.,  г. 

Мончегорск, ул.  Котульского д.  1.  Была введена в эксплуатацию в 1972 году, с 2015 года 
носит имя Аркадия Ваганова (проект «Имя героя – школе» общероссийского общественного 
движения Народный фронт «За Россию» (ОНФ)).

Школа рассчитана на 800 учащихся, функционирует в 1 смену, за последние несколько 
лет средняя наполняемость колы 767-820 учащихся. В школу без ограничений принимаются 
дети,  проживающие в  микрорайоне,  за  которым школа  закреплена  Учредителем является 
управление  образования  администрации  города  Мончегорска.  Дети,  проживающие  вне 
микрорайона  школы,  принимаются  при  наличии  свободных  мест.  В  помещении  школы 
находится  столовая,  малый  и  большой  спортивные  залы,  тренажерный  зал,  актовый  зал, 
библиотека.  На  территории  школы  расположен  стадион.  Школа  расположена  в  спальном 
микрорайоне  города,  недалеко  от  берега  Комсомольского  озера,  озера  Имандра.  В 
непосредственной близости от  школы находится  Детский сад  № 27 детская  музыкальная 
школа им. М.М. Сакадынца, ЦРТДиЮ «Полярис». Транспортные подъезды к школе удобны и 
доступны для безопасного перемещения.

Основные  партнеры  МБОУ  СОШ  №1  имени  А.  Ваганова  в  области  образования, 
воспитания и социализации школьников:
- Администрация г. Мончегорска с подведомственной территорией;
- Управление образования администрации г. Мончегорска;
- МБУ дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества 

"Полярис";
-Отдел культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями 

Администрации города Мончегорска;
- Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мончегорска;
- МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени М.М. Сакадынца»;
- МБУ ДО «Детская школа искусств имени В.И.Воробья»
- МГОБУ «Центр занятости населения г. Мончегорска»;
- МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Доверие";
-  Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации  города 

Мончегорска;
- Отдел опеки и попечительства управления образования администрации города Мончегорска
- ОМВД России по г. Мончегорску;
- ГИМС МЧС России по г. Мончегорску;
- ПСЧ № 10 ФГКУ "2 ОФПС по Мурманской области"
- Музей истории города Мончегорска
- Музей камня имени В.Н.Дава;
- Общественный музей Дети Великой Отечественной войны;
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- МБУК «Централизованная библиотечная система»
- МБУ Городской центр культуры
- общеобразовательные организации, молодежные общественные объединения, учреждения 

СПО
- Другие учреждения, предприятия и общественные организации города.

Значимыми ресурсами воспитания учащихся являются: сложившаяся в школе система 
ученического  самоуправления;  ученические  общественные  организации:  молодежная 
общественная  организация  «Авангард»,  экостудия  «Экоград»,  научное  общество  учащихся 
«ТИД», спортивный клуб «Олимп», а также школьные проекты: «Мы помним! Мы гордимся!», 
«День  ученического  самоуправления»,  «Новогодний  калейдоскоп»,  школьный  фестиваль 
творчества  учащихся  «Созвездие»,  школьная  научно-практическая  конференция  «Эврика», 
традиционные  тематические  школьные  и  городские  мероприятия.  Программа  воспитания 
предполагает реализацию мероприятий школьной комплексно-целевой программы «Здоровье», 
профилактической программы «Здоровое поколение» и программы «Родительского всеобуча». 
Сложившаяся  в  МБОУ  СОШ  №  1  имени  А.Ваганова  воспитательная  среда,  безопасная  и 
благоприятная  психологическая  атмосфера  обеспечивается  работой  администрации,  32 
классных  руководителей  и  учителей,  педагога-психолога,  социального  педагога,  педагога-
организатора, стремящихся к повышению уровня своей квалификации в вопросах воспитания 

Перечисленные  выше  особенности  расположения  школы,  ресурсы  и  основные 
партнеры являются основой для построения и реализации воспитательной программы школы.

  
Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова основывается следующих 

принципах:
-Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 
и  ребенка,  соблюдения  конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета 
безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации;
-Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 
для  каждого  ребенка  и  взрослого  позитивных  эмоций,  и  доверительных  отношений, 
конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;
-Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых  общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  яркими  и 
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы 
и взрослых, и детей;
-Совместное  решение  личностно  и  общественно  значимых  проблем –  личностные  и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 
это  педагогическая  поддержка  процесса  развития  личности  обучающегося,  организация 
основных  совместных  дел  обучающихся  и  педагогических  работников  как  предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей;
- Системно - деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 
видов  деятельности  обучающихся  осуществляется  на  основе  базовых  национальных 
ценностей,  системности,  целесообразности  и  не  шаблонности  воспитания  как  условия  его 
эффективности;
-Следование  нравственному  примеру -  содержание  учебного  процесса,  вне  учебной  и 
внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 
культура общения и т. д.;
- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 
являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-
нравственного  развития  личности.  В  нашей  школе  формирование  жизненных  идеалов, 
помогает  найти образы для  подражания в  рамках гражданско-патриотического воспитания, 
музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 
духовной высотой, героизмом идеала.

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова являются 
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следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных  дел  педагогов  и  школьников  является  коллективная  разработка,  коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 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  объединений,  на  установление  в  них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,  реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в разрешении конфликтов) функции.

2.3.2 Цели и задачи воспитания
В  качестве  ценностно-целевой  основы  составляемой  Программы  выступает 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Современный  национальный  идеал  личности,  воспитанной  в  новой  российской 

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  № 1 имени А. Ваганова 
является  формирование  у  обучающихся  духовно-нравственных ценностей,  способности  к 
осуществлению  ответственного  выбора  собственной  индивидуальной  образовательной 
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 - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели 
в связи с этим важно.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  обучающихся  будет  способствовать 
решение следующих основных задач:

поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 
новых  в  рамках  уклада  школьной  жизни,  реализовывать  воспитательные  возможности 
общешкольных ключевых дел,

реализовывать  воспитательный  потенциал  и  возможности  школьного  урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так  и  на  уровне  классных  сообществ;  их  коллективное  планирование,  организацию, 
проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;

инициировать  и  поддерживать  деятельность  детских  общественных  организаций 
(РДШ, МОО «Авангард»);

вовлекать  обучающихся  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные  объединения, 
работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности,  реализовывать  их 
воспитательные возможности;

организовывать профориентационную работу с обучающимися;
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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.

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 
единственное внимание:

В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:

усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 
норм и традиций того общества, в котором они живут,

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 социально значимых дел в дальнейшем.

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (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, поселок, 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  прощать  обиды,  защищать 
слабых,  по  мере  возможности  помогать  нуждающимся  в  этом  людям;  уважительно 
относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного 
имущественного положения, людям с ограниченными 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.
Добросовестная  работа  педагогов  по  реализации  данной  программы,  направленная  на 
достижение  поставленной  цели,  позволит  ученикам  получить  необходимые  социальные 
навыки,  которые  помогут  лучше  ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
чувствовать  во  взаимодействии  с  ними,  продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных 
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возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных  ситуаций,  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,  мероприятия, 

организуемых  педагогами  для  детей  и  которые  обязательно  планируются,  готовятся, 
проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
объединяющих  учеников  вместе  с  педагогами  в  единый  коллектив.  В  этих  делах  и 
мероприятиях принимает участие большая часть школьников.

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном 
виде: сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое 
коллективное  творческое  дело  есть  проявление  практической  заботы  школьников  и 
педагогов об улучшении окружающей и своей жизни.

Коллективное  творческое  планирование,  коллективные  творческие  дела  – 
познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает общую жизнь 
старших и младших школьников полнокровной. Здесь и забота о своем коллективе, и друг о 
друге, и об окружающих людях, и о далеких друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное, 
общественно необходимое дело

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 
совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими.

Оно -  творческое, потому что планируется,  готовится,  совершается и обсуждается 
каждый  раз  в  новом  варианте,  в  результате  поиска  лучших  способов,  средств  решения 
определенных жизненно важных задач.

Через  коллективную  творческую  деятельность  происходит  развитие 
коллективистских  основ  жизни,  самостоятельности,  инициативы  ребят,  самоуправления, 
активного гражданского отношения к другим людям, миру.

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 
ответственную  позицию  к  происходящему  в  школе.  В  образовательной  организации 
используются следующие формы работы.

На внешкольном уровне:
 социальные  проекты  –  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые  школьниками  и 
педагогами  комплексы  дел  разной  направленности,  ориентированные  на  преобразование 
окружающего социума;
 городские  методические  площадки  для  обучающихся  и  педагогов  по  развитию 
ученического самоуправления;
 дискуссионные площадки для обучающихся,  педагогов,  родителей,  в  рамках которых 
обсуждаются  поведенческие,  нравственные,  социальные,  проблемы,  касающиеся  жизни 
школы и поселка;
 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с  родителями 
учащихся  спортивные,  творческие  состязания,  праздники  и  др.,  которые  открывают 
возможности  для  творческой  самореализации  школьников  и  включают  их  в  деятельную 
заботу об окружающих.

На школьном уровне:
 общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  дела  и  мероприятия 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 
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педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне поселка, региона, 
России, в которых участвуют все классы школы;
 торжественные  ритуалы,  связанные  с  переходом  учащихся  на  следующую  ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 
воспитанием;
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад  в  развитие  школы.  Это  способствует  поощрению  социальной  активности  детей, 
развитию  позитивных  межличностных  отношений  между  педагогами  и  воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
 выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  органы 
самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых 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  проведенных  дел  на  уровне 
общешкольных советов дела;
 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 
класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 
класса.

На индивидуальном уровне:
 вовлечение,  по  возможности,  каждого  ребенка  в  ключевые  дела  школы  в  одной  из 
возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
      наблюдение за  поведением ребенка в ситуациях подготовки,  проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует:

 работу с классным коллективом;

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;

 работу с учителями, преподающими в данном классе;

 работу с родителями учащихся или их законными представителями
Работа с классным коллективом:

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи 
детям в их подготовке, проведении и анализе;

 педагогическое  сопровождение  ученического  самоуправления  класса,  детской 
социальной активности, в том числе и РДШ;

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;

 организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 
родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-
познавательной,  гражданско-патриотической,  героико-патриотической,  трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и 
др. направленности), 
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позволяющие:

 вовлечь  в  них  детей  с  самыми  разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им 
возможность самореализоваться в них,

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;

 проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка,  поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,  предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения;

 сплочение коллектива класса через:

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 
начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;

 походы  и  экскурсии,  организуемые  классными  руководителями  совместно  с 
родителями;

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.;

 регулярные  внутри  классные  «огоньки»  и  творческие  дела,  дающие  каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

 мотивация  исполнения  существующих  и  выработка  совместно  с  обучающимися 
новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 
они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.

Индивидуальная работа с учащимися:
  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых 
педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир  человеческих 
отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным  нравственным 
проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного 
руководителя  с  родителями  школьников,  с  преподающими  в  его  классе  учителями,  а 
также (при необходимости) – со школьным психологом;

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбор  профессии,  вуза  и 
дальнейшего  трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема 
трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для  школьника,  которую  они 
совместно стараются решить;

 индивидуальная работа со школьниками класса,  направленная на заполнение ими 
личных  портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют  свои  учебные,  творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи;

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 
детском/молодежном движении и самоуправлении;

 мотивация  школьников  совместно  с  учителями-предметниками  на  участие  в 
конкурсном и олимпиадном движении;

 коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями  или 
законными  представителями,  с  другими  учащимися  класса;  через  включение  в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:

 регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
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вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 
и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение  учителей  к  участию  во  внутри  классных  делах,  дающих  педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом;

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание и  организация работы родительских комитетов классов,  участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;

 организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы.

В  школе  функционируют  методическое  объединение  классных  руководителей. 
Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 
результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

Основные  задачи  работы  школьного  методического  объединения  классных 
руководителей:

•  повышать  уровень  профессионализма  классного  руководителя  в  сфере  его 
педагогической компетенции;

•  создавать  условия  для  развития  и  совершенствования  педагогического  мастерства 
каждого классного руководителя;

•  развивать  информационную  культуру  классных  руководителей  и  использование 
информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

•  осваивать  классным  руководителям  новые  подходы  к  оценке  образовательных 
достижений учащихся;

•  обеспечить  высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в  т.ч. 
внеурочной деятельности, классных часов);

•  систематически  отслеживать  работу  по  накоплению  и  обобщению  актуального 
педагогического  опыта  классных  руководителей  через  систему  научно  -  практических 
семинаров,  методических  дней,  взаимопосещения  уроков,  конкурсов  педагогического 
мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях;

• организовывать информационно-методическую и практическую помощь 
классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;
•  формировать  у  классных  руководителей  теоретическую и  практическую базу  для 

моделирования системы воспитания в классе;
• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с 
учетом их индивидуальных способностей;

•  создавать  информационно-педагогический  банк  собственных  достижений, 
обеспечивать  популяризацию  собственного  опыта  через  открытые  внеурочные 
мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио.
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:

 вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность, 
которая  предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести  социально 
значимые  знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

 формирование в кружках,  секциях,  клубах,  студиях и т.п.  детско-взрослых 
общностей,  которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

 создание  в  детских  коллективах  традиций,  задающих  их  членам 
определенные социально значимые формы поведения;

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 
на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

 поощрение  педагогами  детских  инициатив  и  детского  самоуправления. 
Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов.

Познавательная  деятельность.  Курсы внеурочной  деятельности,  направленные  на 
передачу  школьникам  социально  значимых  знаний,  развивающие  их  любознательность, 
расширяющие  их  кругозор,  позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 
их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное  творчество.  Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие 
благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих  способностей,  которые  помогут  им  в  дальнейшем  принести  пользу  другим 
людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание  ценностного  отношения  школьников  к  культуре  и  их  общее  духовно-
нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение.  Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 
людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.

Туристско-краеведческая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 
истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию.

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности, 
направленные на  физическое  развитие школьников,  пропаганду физической культуры и 
спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение 
к  здоровому  образу  жизни,  воспитание  силы  воли,  ответственности,  формирование 
установок на защиту слабых.

Трудовая деятельность.  Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих  способностей  школьников,  воспитание  у  них  трудолюбия  и  уважительного 
отношения  к  физическому  труду,  формирование  у  них  навыков  само  обслуживающего 
труда.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.

Дополнительное образование
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Дополнительное  образование  детей  направлено  на  формирование  и  развитие 
творческих  способностей  детей  и  взрослых,  удовлетворение  их  индивидуальных 
потребностей  в  интеллектуальном,  нравственном  и  физическом  совершенствовании,  а 
также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную  ориентацию,  а  также  выявление  и  поддержку  детей,  проявивших 
выдающиеся способности.

С 1 сентября 2022 года в образовательный процесс МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова 
включен курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» Данный курс реализуется во 
всех классах 1 раз в неделю по понедельникам первым уроком.

Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление  доверительных  отношений  между  педагогическим  работником  и 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб  педагогического  работника,  привлечению их  внимания  к  обсуждаемой на  уроке 
информации, активизации познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
— инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по этому 
поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через 
демонстрацию  обучающимися  примеров  ответственного,  гражданского  поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности,  через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию обучающихся;  дидактического  театра, 
где  полученные на  уроке  знания  обыгрываются  в  театральных постановках;  дискуссий, 
которые  дают  обучающимся  возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного 
диалога;  групповой  работы  или  работы  в  парах,  которые  учат  командной  работе  и 
взаимодействию с другими детьми;  

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над  их 
неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества 
и взаимной помощи; 

 инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  обучающихся  в  рамках 
реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст 
обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 
проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 
чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык  публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Воспитательный потенциал УМК «Школа России»
В  содержание  системы  учебников  «Школа  России»  заложен  огромный 

воспитывающий  и  развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю  эффективно 
реализовывать  целевые  установки,  заложенные  в  «Концепции  духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России».

Важнейшая  задача  российской  школы  —  становление  российской  гражданской 
идентичности  обучающихся,  в  комплексе  учебников  «Школа  России»  реализуется 
различными средствами.

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников  «Школа  России»  в  детях  воспитывается  благородное  отношение  к  своему 
Отечеству,  своей  малой  Родине,  своему  народу,  его  языку,  духовным,  природным  и 
культурным  ценностям,  уважительное  отношение  ко  всем  народам  России,  к  их 
национальным  культурам,  самобытным  обычаям  и  традициям,  к  государственным 
символам Российской Федерации.

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 
служения Отечеству,  постигают причастность каждого человека,  каждой семьи к жизни 
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.

Во-вторых,  родиноведческие  и  краеведческие  знания,  содержательное, 
дидактическое  и  методическое  обеспечение  которых  составляет  значительную  часть 
содержания  учебников.  Учитывая  особенности  предметных  областей  учебного  плана 
начального  общего  образования  ФГОС  и  возрастные  психологические  особенности 
младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 
переходящего  в  потребность  к  познанию,  изучению  своей  страны,  ее  прошлого  и 
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.

В третьих,  поликультурность  содержания системы учебников «Школа России» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 
содействуя  формированию  у  обучающихся  толерантности,  способности  к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 
других стран мира. 

Модуль «Самоуправление»
Поддержка  детского  ученического  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам 

воспитывать  в  детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

Поскольку  учащимся  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою 
деятельность,  то  классные  руководители  должны  осуществлять  педагогическое 
сопровождение  на  уровне  класса,  а  на  уровне  школы  назначается  куратор  развития 
ученического самоуправления.

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова осуществляется 
следующим образом:
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого 
для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
 через  работу  постоянно  действующих  секторов  по  направлениям  деятельности, 
инициирующих  и  организующих  проведение  личностно  значимых  для  школьников 
событий  (соревнований,  конкурсов,  фестивалей,  капустников,  флешмобов  и  т.п.), 
отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 
акций и т. п.
На уровне классов:
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 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса.
 На индивидуальном уровне:
 через  вовлечение  школьников  с  1  по  11  класс  в  деятельность  ученического 
самоуправления:  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ  общешкольных  и 
внутри классных дел;
 через  реализацию  обучающимися,  взявшими  на  себя  соответствующую  роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе,  уходом за классной  комнатой, 
комнатными растениями и т. п.

Модуль «Детские общественные объединения»
Действующие на базе школы детские общественные объединения - это добровольное, 

самоуправляемые,  некоммерческие  формирования,  созданные  по  инициативе  детей  и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения.  Его правовой основой является ФЗ от 
19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5).

Экостудия «Экоград» 
Экологическое направление.  Экологические акции и субботники;  просветительская, 

проектная деятельность.
Отряд ЮИД

Пропагандистская деятельность
предполагает разъяснительную работу для детей младшего школьного и 

подросткового  возраста  по  вопросам  безопасного  поведения  на улицах  и  дорогах 
посредством  проведения  бесед,  викторин,  игр, экскурсий,  соревнований,  конкурсов, 
тематических праздников, создания агитбригад, а также через создание и использование 
наглядной агитации безопасного поведения участников дорожного движения, участие во 
всех окружных профилактических мероприятиях, конкурсах и др.

Информационная деятельность
направлена на информирование участников образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах детского дорожно- транспортного травматизма 
и основах безопасного поведения на улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает 
организацию работы по результатам работы отряда ЮИД, создание стендов «Юный 
инспектор движения», листков «За безопасность  движения»,  размещение  значимой 
информации на сайте образовательного учреждения и другой информационной работы

Шефская деятельность 
предусматривает разъяснительную работу по пропаганде основ безопасного поведения 

на улицах и дорогах для детей младшего школьного и подросткового возраста,  правил 
дорожного  движения  в  школе  детском  саду,  с использованием различных наглядных 
средств, а также организация  среди  дошкольников и школьников  конкурсов 
рисунков по теме безопасности дорожного движения.

Первичное  отделение  Общероссийской общественно- государственной детско-
юношеской организации- Российского Движения Школьников (РДШ)

Деятельность  школьного отделения РДШ направлена на  воспитание подрастающего 
поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также  организацию 
досуга  и  занятости  школьников.  Участником  школьного  отделения  РДШ  может  стать 
любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 
участии в проектах РДШ.

РДШ  развивает  социальную  направленность  личности  обучающегося,  привлекает 
школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро - климат для 
детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:
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Личностное  развитие –  участие  в  городских,  региональных  или  российских 
творческих  конкурсах:  рисунка,  вокала,  ораторского  мастерства,  дающих  детям 
возможность  получить  важный  для  их  личностного  развития  опыт  деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 
такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать  других;  любовь  к  здоровому  образу  жизни  прививается  на  соревнованиях 
«Веселые старты», ГТО;

Гражданская  активность -  волонтеры  участвуют  в  мероприятиях,  посвященных 
Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 
оказывают  посильную  помощь  пожилым  людям;  осуществляют  совместную  работу  с 
учреждениями  социальной  сферы  (проведение  культурно-просветительских  и 
развлекательных  мероприятий  для  посетителей  этих  учреждений,  помощь  в  благо- 
устройстве  территории  данных  учреждений  и  т.п.),  дающих  ребенку  возможность  по- 
лучить социально значимый опыт гражданского поведения.

Военно-патриотическое  направление  –  деятельность  отрядов  юных  инспекторов 
дорожного движения и т. д.

Информационно-медийное направление  -  объединяет  ребят,  участвующих  в  работе 
школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 
РДШ  в  соц.  сетях,  организации  деятельности  школьного  пресс-центра,  в  рамках 
Всероссийской  медиа-школы они  учатся  писать  статьи,  собирать  фотоматериалы,  вести 
блоги и сообщества в соц. сетях.

Школьное отделение региональной общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 

Основными формами деятельности членов РДШ являются:
 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;
 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;
 информационно-просветительские мероприятия;
 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;
Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития 
опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу 
в целом;  развить  в  себе  такие  качества  как  внимание,  забота,  уважение,  умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.

Модуль «Профориентация»
Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению 

«профориентация» включает в себя:
 профессиональное просвещение школьников; 
 диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
 организацию профессиональных проб школьников. 
Задача  совместной  деятельности  педагога  и  ребенка  –  подготовить  школьника  к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая  профориентационно  значимые  проблемные  ситуации,  формирующие 

готовность  школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 
не  только  профессиональную,  но  и  вне  профессиональную  составляющие  такой 
деятельности.
  Эта работа осуществляется через:

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию), 
расширяющие знания школьников о  типах профессий,  о  способах выбора  профессий,  о 
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достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  школьникам  профессиональной 
деятельности;

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 
о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий, 
профориентационных  лагерей,  дней  открытых  дверей  в  средних  специальных  учебных 
заведениях и вузах;

 совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования («Билет в будущее»), 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач,  участие  в  мастер-
классах, посещение открытых уроков («Проектория»);

 индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их  родителей  по 
вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных  особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных  в  основную  образовательную  программу  школы,  или  в  рамках  курсов 
дополнительного образования.

Система профориентационной деятельности в МБОУ СОШ№ 1 имени А.Ваганова на 
уровнях начального основного и среднего общего образования:

«Профессии моей семьи» (1-4 классы)
 Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям.
 Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
 Профориентационные игры: симуляции, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий,  о достоинствах и недостатках той или 
иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
 Встречи с родителями - представителями различных профессий.
 Конкурсы творческих работ: «Мой папа -  инженер», «Моя мама -  учитель», «Мой 

дедушка - металлург» и т.д.
 Мониторинг профориентационной работы.

Модуль «Организация предметно - эстетической среды»
Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  МБОУ  СОШ  № 1  имени  А. 

Ваганова,  при  условии  ее  грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир 
обучающегося,  способствует  формированию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
-  изучать  символы  российской  государственности  и  символы  родного  края 

(использование на уроках и во внеурочное время информационных продуктов); 
-общенациональные,  муниципальные  и  школьные  праздники  (совместные  с 

родителями);  историю, культурные традиции,  достижения учащихся и педагогов школы 
(традиционные праздники, которые являются традиционными для всего города); 

-связи школы с социальными партнерами;
- традиции школы. 
Воспитывающее  влияние  на  ребенка  осуществляется  через  такие  формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:
• оформление  интерьера  школьных  помещений  и  их  периодическая  переориентация, 
которая  может  служить  хорошим  средством  разрушения  негативных  установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия;
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• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 
картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 
образовательной  организации  (проведенных  ключевых  делах,  интересных  экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
• озеленение  пришкольной  территории,  разбивка  клумб,  аллей,  оборудование 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 
возрастных  категорий,  оздоровительно-рекреационных  зон,  позволяющих  разделить 
свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;
• благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными  руководителями 
вместе  с  обучающимися  своих  классов,  позволяющее  им  проявить  свои  фантазию  и 
творческие  способности,  и  создающее  повод  для  длительного  общения  классного 
руководителя со своими детьми;
• событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения  конкретных  событий 
образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.);
• совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация  особой  школьной 
символики  (флаг  школы,  гимн  школы,  эмблема  школы,  логотип,  элементы  школьного 
костюма  и  т.п.),  используемой  в  рамках  образовательной  организации,  как  в 
повседневности,  так  и  в  торжественные  моменты  жизни  –  во  время  праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 
организации знаковых событий;
• регулярная  организация  и  проведение  конкурсов  творческих  проектов  по 
благоустройству различных участков пришкольной территории;
• акцентирование  внимания  обучающихся  посредством  элементов  предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
образовательной организации, ее традициях, правилах.

   
Модуль «Работа с родителями»

Работа с  родителями (законными представителями)  обучающихся осуществляется 
для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается 
согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СОШ 
№ 1 имени А. Ваганова осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На школьном уровне:
• общешкольный родительский  комитет,  участвующий в  управлении  образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
• родительские  круглые  столы,  на  которых  обсуждаются  вопросы  возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 
в образовательной организации;
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 
и педагогов.
На уровне класса:
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• классный  родительский  комитет,  участвующий  в  решении  вопросов  воспитания  и 
социализации детей их класса;
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 
в образовательной организации;
• классные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения  наиболее 
острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
• работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых  конфликтных 
ситуаций;
• участие  родителей  в  педагогических  советах,  собираемых  в  случае  возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 
классных мероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных 
усилий педагогов и родителей (законных представителей).

Повышение педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей) 
обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития 
и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в  статьях  38,  43  Конституции  Российской  Федерации,  главе  12  Семейного 
кодекса Российской Федерации, статье 44, 45 ФЗ «Об образовании в РФ».
Задачи:

 создать  условия  для  активного  и  полезного  взаимодействия  школы  и  семьи  по 
вопросам воспитания учащихся;

 позитивно  влиять  на  формирование  у  детей  и  родителей  позитивных  семейных 
ценностей;

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
 создавать условия для духовного общения детей и родителей;
 создать  систему  целенаправленной  работы  для  психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.

Система  работы школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
младших школьников основана на следующих принципах:

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  школы  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности этих программ;

 сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием 
родителей;

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития 

педагогической культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
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 опора на положительный опыт семейного воспитания.

Направления работы с родителями
 создание банка данных о семьях, Социального паспорта школы;
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье;
 создание  благоприятной  атмосферы  общения,  направленной  на  преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 
родитель»;

 удовлетворение  потребностей  родителей  в  консультативной  помощи  психолого-
социальной службы школы;

 разностороннее  просвещение  родителей  по  вопросам  психологии  и  педагогики, 
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности;

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;
 создание  благоприятной  атмосферы  общения,  направленной  на  преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»;
 привлечение  родителей  к  активному  участию  в  жизни  школы,  формированию 

внутренней политики школьной жизни;
 демонстрация  достижений родителей в  воспитании детей,  положительного  опыта 

семейного воспитания;
 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.

  Мероприятия по привлечению родительской общественности и повышению 
педагогической культуры родителей (законных представителей)

Название 
мероприятия

Р
К

Сроки Форма 
проведения

Ответственные

Цикл классных часов на 
тему «Моя семья» (1-4 
классы):
«Откуда начинается мой род», 
«Военная летопись моей 
семьи», «История создания 
семьи моих родителей», «Моя 
семья в фотографиях и 
воспоминаниях», «Памятные 
даты моей семьи», «О тех, 
кого мы вспоминаем с 
грустью…», «Мужчины 
нашего рода», «Традиции 
нашей семьи», «О моих 
близких с любовью» 

РК

в течение 
года

беседы, 
викторины, 
игры, 
презентации 
проектов и т.д.

классные 
руководители, 
классные 
род.комитеты

Семейные праздники (1-4 
классы):
«Истории любви моего дома», 
«Мамины руки, нет их 
теплее…», «Дорогое слово – 
отец», «Долгая и близкая 
дорога к дому» и т.д.

РК

в течение 
года

совместные 
праздники с 
родителями, 
Дни творчества

классные 
руководители, 
родительские 
комитеты

«Семейный забег» ежегодно 
(сентябрь

)

соревнования. 
походы

классные 
руководители
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«Папа, мама, я - спортивная 
семья» (1-4 классы)

в течение 
года

соревнования, 
походы

учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители

Выпускной утренник в 
начальной школе (4-е классы)

май праздничная 
программа

администрация, 
классные 
руководители, 
классные 
род.комитеты

Тематические родительские 
собрания по классам, 
организация лектория для 
родителей по духовно-
нравственному воспитанию 
(1-4 классы)

в течение 
года

собрание, 
круглый стол, 
практикум, 
тренинги и т.д.

администрация, 
классные 
руководители

Общешкольное родительское 
собрание (1-4 классы)

2 раза в 
год

собрание администрация 
школы

Заседания общешкольного 
родительского комитета

каждую 
III 

неделю 
месяца

собрание администрация 
школы, 
председатель 
общешкольного 
род. комитета

Привлечение родителей для 
совместной работы во 
внеурочное время (1-4 
классы)

в течение 
года

Дни открытых 
дверей

классные 
руководители

Работа с семьями учащихся, 
стоящих на ВШК

в течение 
года

педагог- психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители

Работа с социально-
неблагополучными семьями

в течение 
года

зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители

Привлечение родителей к 
работе по профилактике 
вредных привычек, 
противоправного поведения 
несовершеннолетних

в течение 
года

зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители, 
представители 
общешкольного 
род.комитета

Участие родителей в итоговом 
празднике начальной школы 
«Прощай, начальная школа!»

май Поздравления 
родителей 
(род.комитетов
)

Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в следующих 
направлениях работы:
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 -  Подготовка  и  размещение, презентаций, фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 
встречах с интересными людьми, праздниках, церемониях, торжественных линейках, 
творческих вечерах, выставках,  собраниях, конференциях и т.п.)  на  официальном сайте 
школы, в группе школы в социальной сети и на демонстрационных экранах в фойе школы. 
(Школьный медиацентр, созданный из заинтересованных добровольцев,  осуществляющих 
видеосъемку,  мультимедийное сопровождение и  информационно-техническую  поддержку 
школьных мероприятий.

-  Совместное создание школьниками и педагогами средств распространения 
текстовой, аудио и видео информации – развитие коммуникативной культуры школьников, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
видов и  форм деятельности:  разновозрастный редакционный совет подростков,

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является 
освещение (через социальные сети) наиболее интересных моментов жизни школы, 
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления

- Подготовка материалов для официального сайта школы http://school1monch.ucoz.net/ 
и  группы школы  в  социальных  сетях  «Актуально  в  СОШ  №  1  имени  А.Ваганова» 
https  ://  vk  .  com  /  scholl  1  vaganova  

Модуль «Безопасность»
Вопросы безопасности детей, как в стенах образовательного учреждения, так и за его 

пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. Воспитательная работа 
направлена на формирование у учащихся понимания личной и общественной значимости 
современной культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской  и 
антитеррористической личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности 
и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  умение 
предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 
также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 
предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения 
в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в 
экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и 
вовлечения в экстремистскую деятельность. В рамках модуля особое внимание уделяется 
правовому воспитанию, формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию 
активной  жизненной  позиции  по  негативному  отношению  к  противоправным  и 
коррупционным проявлениям.

Направления Формы и виды деятельности
Профилактика детской 
дорожной       
безопасности.

-разработка безопасного маршрута в школу,
-праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов),
-тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, 
викторины,
-практические занятия по правилам дорожного 
движения,
-тематические беседы и классные часы, инструктажи,
-экскурсии на прилегающие к школе перекрестки, 
- участие в городских и республиканских дистанционных 
олимпиадах и конкурсах,
-инструктажи, беседы, классные часы,
-внеклассные  мероприятия  с  учащимися  по  основам 
безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению 
правил дорожного движения,
- проведение занятий в младших классах,
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- изготовление  памяток  родителям  по  обучению  детей 
безопасному поведению на дорогах, по правилам перевозки 
пассажиров,
- внеклассные мероприятия на тему с использованием метода 
проектирования, который.
позволяет организовать общение с учащимися на новом 
уровне, создать атмосферу делового сотрудничества и 
приобщить учащихся к решению существующих проблем, 
позволяет учащимся самоутвердиться, получать новые 
знания. В процессе
реализации проекта они изготавливают плакаты,
листовки, памятки, инструкции, рекомендации,
компьютерные презентации.

Профилактика
пожарной 
безопасности.

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, 
викторины,
- практические занятия по пожарной безопасности,
- профилактические беседы и классные часы,
- участие в городских конкурсах, в т.ч. дистанционно,
- практикум «Пожарная эвакуация»,
- викторина «Один дома»
- встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!»,
- участие в городском конкурсе детского творчества
«Безопасность глазами детей»- тематические вечера, игры, 
соревнования, конкурсы, викторины,
- экскурсии на пожарно-техническую выставку и 14 
пожарную часть, посещение
пожарно-технической выставки;
- практикум «Пожарная эвакуация»,
- проведение занятий в младших классах

Профилактика
экстремизма
и 
терроризма

-классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»;
-книжная выставка «День памяти жертв фашизма»;
-тематические классные часы «День солидарности в борьбе с 
терроризмом.  Действия  по  сигналу  населения по  сигналу 
«Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации»
-тематические беседы и классные часы по действиям в случае 
угрозы террористического акта,
-просмотр и обсуждение тематических видеороликов;
-викторина «Один дома»
-конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму»,
«Нет терроризму»;
-онкурс рисунков «Мы за безопасный мир»;
-тематические мероприятия по классам, посвященные 
Международному дню детского телефона доверия
-Декада противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма;
-библиотечная выставка тематических материалов
«Мы против террора!»;
-тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о 
террористической угрозе
– шутка, смех или слезы?»
-тематические классные ч а с ы  ( беседы)
«Административная и уголовная ответственность за 
экстремизм и терроризм»;
-встречи с  сотрудниками правоохранительных
органов;
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-просмотр и обсуждение тематических фильмов и 
видеороликов;
-конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности;
-раздача памяток, буклетов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности.

Антикоррупционное 
воспитание.

-Тематические классные часы по правовому 
воспитанию и профилактике коррупции;
-Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ;
-Тематические классные часы, посвящённый 
Международному дню борьбы с коррупцией;
-Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»;
-Профилактические беседы с сотрудниками полиции
-Профилактическая беседа «Как не стать жертвой 
преступления»;
-Интерактивное занятие «Права и обязанности 
детей»;
-Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»-
«Инструкция по применению»;
-Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ 
ст.20.2;

 
Модуль «Профилактика»

Целью профилактической работы школы является создание условий для 
совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, 
сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 
учащимися образовательного учреждения.

Ключевые компоненты Формы работы Ответственные
Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями

Диагностика детей, 
поступающих в школу

изучение документов, 
личных дел, беседы с 
родителями (законными 
представителями) и детьми

социальный педагог, 
педагог- психолог, 
классные руководители, 
родители (законные 
представители)

Изучение детей и 
составление социального 
паспорта семьи с целью 
пролонгированной работы

сбор материалов, выявление 
первоочередных задач 
воспитания и обучения, 
наблюдение, тестирование

заместитель 
директора. классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 
педагог-психолог

Адаптация школьников индивидуальные беседы со
школьниками, их 
родителями, приобщение 
учащихся к  творческим 
делам класса, запись в 
кружки и секции, т.е. 
формирование детского 
коллектива, проведение 
педсоветов

классные руководители
учителя-
предметники, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог
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Изучение личности каждого 
ребенка и выявление среди 
них учащихся, требующих 
особого внимания 
педагогического коллектива
школы

коллективные школьные и 
классные мероприятия, 
родительские собрания, 
родительские дни, малые 
педсоветы

педагог-психолог, 
социальный педагог, совет 
профилактики

Установление неуспешности 
детей в различных видах 
деятельности

тестирование, 
анкетирование, наблюдения, 
беседы

классные 
руководители и 
учителя-
предметники,
педагог-психолог, 
социальный педагог

Профилактическая работа со школьниками

Коррекционная работа с
«группы риска»

организация свободного 
времени, отдыха в каникулы, 
специальные формы 
поощрения и наказания, 
раскрытие потенциала 
личности ребенка в ходе 
бесед, тренингов, участия в
КТД

педагог-психолог, 
социальный-
педагог, классные 
руководители

Работа по формированию 
потребности вести здоровый 
образ жизни

классные часы, лекции, 
привлечение к посещению 
учащимися спортивных 
секций и к участию в 
соревнованиях, экскурсии, 
проведение дней Здоровья, 
организация активного 
общественно-полезного 
зимнего и летнего отдыха.

классные 
руководители, 
старшие вожатые,
руководитель ШСК

Профориетационная работа 
со школьниками с целью 
поиска своего места в жизни 
и смысла жизни

круглые столы, проектная 
деятельность, научные 
кружки, конференции, 
предметные олимпиады,
интеллектуальные марафоны, 
конкурсы, презентации,
встречи с интересными 
людьми.

заместитель 
директора, классные 
руководители, 
педагог-психолог

Правовое воспитание 
учащихся

классные часы, лекции, 
беседы с представителями 
межведомственных и 
общественных организаций, 
конференции, уроки права.

учителя обществознания 
и ОБЖ, педагог-психолог, 
социальный педагог 
(привлечение к работе 
представителей ОПДН, 
ОГИБДД, 
правоохранительных
органов)

Просветительская работа
среди учащихся о негативном 
влиянии ПАВ, табакокурения 
на организм человека

лекции, беседы в малых
группах и индивидуальные

педагог-психолог,
социальный-педагог 
(привлечение к 
работе 
представителей 
ОПДН,
лечебных учреждений и 
правоохранительных 
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органов)
Медико-психологическое и правовое просвещение классных 

руководителей
и учителей-предметников

Учебно-просветительская 
работа среди учителей, 
классных руководителей в 
области негативного влияния 
ПАВ, табакокурения на 
организм человека, 
психологической и правовой
помощи подростку

лектории, семинары, малые 
педсоветы, психолого- 
педагогические консилиумы.

администрация школы при 
сотрудничестве с 
межведомственными 
государственными и 
общественными 
организациями

Работа с родительской общественностью

Выявление
семей, нуждающихся в 
психологической и
социальной поддержке

анкетирование, тестирование, 
наблюдение, родительские 
дни беседы.

педагог-психолог, совет 
профилактики, 
социальный
педагог, общешкольный 
родительский комитет

Учебно- просветительская 
деятельность среди 
родителей

лекции, семинары 
родительские собрания, 
беседы

межведомственные и 
общественные 
организации, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, заместитель 
директора

В  МБОУ СОШ  №  1  имени  А.Ваганова организована работа школьной службы 
примирения  (медиации)  которая направлена на  решение конфликтных  ситуаций и 
профилактическую работу среди несовершеннолетних.

Целью деятельности службы медиации в нашей школе является распространение 
среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 
конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно 
оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных 
ситуаций.

2.3.4. Система поощрений социальной успешности и проявления активной жизненной 
позиции обучающихся

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием,  на  основе которого осуществляется данный анализ,  является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется  анализ  классными  руководителями  совместно  с  заместителем 

директора  или  куратором  по  воспитательной  работе  с  последующим  обсуждением  его 
результатов  на  заседании  методического  объединения  классных  руководителей  или 
педагогическом совете образовательной организации.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие  прежде 
существовавшие  проблемы  личностного  развития  обучающихся  удалось  решить  за 
минувший  учебный  год;  какие  проблемы,  решить  не  удалось  и  почему;  какие  новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние  организуемой  в  школе  совместной  деятельности  детей  и 
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
образовательной  организации  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
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Осуществляется  анализ  заместителем директора  или куратором по  воспитательной 
работе,  классными  руководителями,  активом  старшеклассников  и  представителями 
родительских  комитетов,  хорошо  знакомыми  с  деятельностью  образовательной 
организации и класса.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности  детей  и  взрослых  могут  быть  беседы  с  обучающихся  и  их  родителями 
(законных  представителей),  педагогами,  лидерами  ученического  самоуправления,  при 
необходимости –  их  анкетирование.  Полученные результаты обсуждаются  на  заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
 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 образовательной организации отделения РДШ, 
отряда ЮИД;
 качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;
 качеством профориентационной работы образовательной организации;
 качеством работы медиа образовательной организации;
 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
 качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 
является  перечень  выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.

Воспитательные результаты для учащихся распределяются по трем ступеням.

Первая ступень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и  неодобряемых 
формах  поведения  в  обществе  и  т.п.),  первичного  понимания  социальной  реальности  и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта.

Вторая  ступень  результатов  –  получение  школьником  опыта  переживания  и 
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к 
социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в 
защищенной,  дружественной просоциальной среде,  в  которой ребенок получает (или не 
получает)  первое  практическое  подтверждение  приобретенных  социальных  знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 

Третья  ступень  результатов  –  получение  школьником  опыта  самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно  становится  (а  не  просто узнает  о  том,  как  стать)  гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьника представителями различных социальных 
субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:
 на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
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 на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности 
школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими в  форме  нравственно  ориентированных 
поступков;
 на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в 
нравственно-ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими 
элементов опыта нравственного поведения в жизни.

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.
Уровень Особенности 

возрастной
категории

Действия педагога

1 уровень
(1 класс)

Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний

Восприимчиво
сть к новому 
социальному 
знанию, 
стремление понять 
новую школьную 
реальность

Педагог  должен  поддержать  стремление 
ребенка к новому социальному знанию, создать 
условия  для  самого  воспитанника  в 
формировании его  личности,  включение  его  в 
деятельность  по  самовоспитанию. 
(самоизменению).  В  основе  используемых 
воспитательных  форм  лежит  системно-
деятельностный  подход  (усвоение  человеком 
нового  для  него  опыта  поведения  и 
деятельности)

2 уровень
(2-3 класс) 

Получение 
школьником 
опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества 

Во втором и 
третьем классе, как 
правило, набирает 
силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие 
младших 
школьников друг с 
другом

 Создание педагогом воспитательной среды, 
в  которой ребенок способен осознать,  что  его 
поступки, во-первых, не должны разрушать его 
самого  и  включающую  его  систему  (семью, 
коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 
должны  привести  к  исключению  его  из  этой 
системы.

В  основе  используемых  воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный подход и 
принцип сохранения целостности систем.

3 уровень
(4 класс) 

Получение 
школьником 
опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия.

 Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в 
желаниями 
проявить и 
реализовать свои 
потенциальные 
возможности, 
готовность 
приобрести для 
этого новые 
необходимые 
личностные 
качества и 
способности

Создание  к  четвертому  классу  для 
младшего  школьника  реальной  возможности 
выхода в пространство общественного действия 
т.е.  достижения  третьего  уровня 
воспитательных результатов.  Такой выход для 
ученика  начальной  школы  должен  быть 
обязательно  оформлен  как  выход  в 
дружественную  среду.  Свойственные 
современной  социальной  ситуации 
конфликтность  и  неопределенность  должны 
быть в известной степени ограничены. Однако 
для  запуска  и  осуществления  процессов 
самовоспитания  необходимо,  прежде  всего, 
сформировать  у  ребенка  мотивацию  к 
изменению себя  и  приобретение необходимых 
новых  внутренних  качеств.  Без  решения  этой 
проблемы  ученик  попросту  окажется  вне 
пространства деятельности по самовоспитанию, 
и все усилия педагога будут тщетны. В основе 
используемых  воспитательных  форм  лежит 
системно-деятельностный  подход  и  принцип 
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сохранения целостности систем.

Мониторинг эффективности реализации программы.
Показатели Индикаторы
Уровень развития ценностной сферы учащихся.

Уровень воспитанности учащихся. Диагностика уровня воспитанности школьника 
(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана) 

Содержательная сторона 
направленности личности учащихся, 
основа отношения учащихся к 
окружающему миру. 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» для 
младших школьников (составлен д.п.н. 
Н.Е.Щурковой, адаптирован В.М.Ивановой, 
Т.В.Павловой, Е.Н.Степановым)

Диагностика межличностных отношений социометрия
Уровень познавательной мотивации учащихся, активность учащихся в
познавательной деятельности

Участие учащихся в выставках, 
конкурсах, проектах, соревнованиях и 
т.п. вне школы. 

Мониторинг достижений учащихся. 

Охват учащихся 
исследовательской, проектной, 
творческой деятельностью. 

Количество учащихся, участвующих в данных 
видах деятельности 

Уровень познавательной мотивации 
школьников. 

Н. Лусканова «Оценка уровня школьной 
мотивации» 

Уровень ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Диагностика уровня знаний и 
представлений учащихся о здоровье и 
здоровом образе жизни

Анкета «Я знаю правила здорового образа 
жизни» 

Диагностика ценностного отношения 
учащихся к своему здоровью 

Диагностика уровня воспитанности школьника 
(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана)

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план (Приложение 1)
3.2. Календарный учебный график (Приложение 2)
3.3. План внеурочной деятельности (Приложение 3)

Организация внеурочной деятельности для развития творческого и 
интеллектуального потенциала младших школьников.

Направление 
работы

Направление Форма 
организации

Ответственные

«Разговор о 
важном»

Проблемно-ценностное 
общение

Внеурочное 
занятие

Классный 
руководитель

КВД «Математика и 
конструирование»

Познавательная 
деятельность

Внеурочное 
занятие

Учитель

КВД «Подвижные 
игры»

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность

Внеурочное 
занятие

Учитель

КВД
«Интеллектуальные 

витаминки»

Познавательная 
деятельность

Внеурочное 
занятие

Учитель
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КВД «Учимся 
любить книгу»

Проблемно-ценностное 
общение

Внеурочное 
занятие

Учитель 

КВД «Школа 
развития речи»

Познавательная 
деятельность

Внеурочное 
занятие

Учитель 

КВД «На пути к 
грамотности»

Познавательная 
деятельность

Внеурочное 
занятие

Учитель

КВД «Край 
северный»

Туристско-
краеведческая 
деятельность

Внеурочное 
занятие

Учитель

КВД «В мире 
профессий»

Проблемно-ценностное 
общение

Внеурочное 
занятие

Учитель

Кружок «Зоомир» Туристско-
краеведческая 
деятельность

Внеурочное 
занятие

Педагоги 
дополнительного 

образования

Кружок «Азбука 
пешеходных наук»

Познавательная 
деятельность

Внеурочное 
занятие

Педагоги 
дополнительного 

образования
Кружок «Юный 

экскурсовод»
Туристско-

краеведческая 
деятельность

Внеурочное 
занятие

Педагоги 
дополнительного 

образования
Кружок «Школьный 

театр»
Художественное 

творчество
Внеурочное 

занятие
Педагоги 

дополнительного 
образования

Школьные 
олимпиады по 

предметам 
начальной школы 

(математика, 
русский язык, 

окружающий мир)
2-4 классы

Познавательная 
деятельность

Олимпиада Учитель, 
выполняющий 

функции 
организации и 

контроля учебно-
воспитательного 

процесса учителей 
начальных классов

Школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады по 

ОРКСЭ
4 класс

Познавательная 
деятельность

Олимпиада Учитель, 
выполняющий 

функции 
организации и 

контроля учебно-
воспитательного 

процесса учителей 
начальных классов

Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 
математике и 

русскому языку
4 класс

Познавательная 
деятельность

Олимпиада Учитель, 
выполняющий 

функции 
организации и 

контроля учебно-
воспитательного 

процесса учителей 
начальных классов

Школьный этап 
конкурса по 
каллиграфии 

«Писать красиво 
нелегко»

Познавательная 
деятельность

Конкурс Учитель, 
выполняющий 

функции 
организации и 

контроля учебно-
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воспитательного 
процесса учителей 
начальных классов

Городские 
интеллектуальные 

конкурсы, 
олимпиады, игры

Познавательная 
деятельность

По плану мероприятий ЦРО г. 
Мончегорска

Городская площадка 
на базе Гимназии 

№1 «Школа 
предолимпиадной 

подготовки»
4 класс

Познавательная 
деятельность

Дистанционная 
форма

Координаторы 
программ

Гимназии №1

Дистанционные 
конкурсы, 

олимпиады, 
викторины

Познавательная 
деятельность

Дистанционная 
форма

Учитель 

Школьная научно-
практическая 
конференция 

«Эврика»

Познавательная 
деятельность

Защита проекта, 
исследовательско

й работы

Учитель 

3.4. Календарный план воспитательной работы (Приложение 3.1.)

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС

В соответствии с  Законом Российской Федерации «Об образовании» федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет 
собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 
программ начального общего образования.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования  включает  в  себя  требования  к  условиям  реализации  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования,  в  том  числе  кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям.

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды:

-  обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и 
привлекательность  для  учащихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и  всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья учащихся;

- комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам.

3.5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО (Приложение 4).

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО

Можно  выделить  следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.

Основные формы работы психолого-педагогической службы школы: диагностическая 
работа, коррекционно-развивающая, консультативная, информационно-просветительская.
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Диагностическая работа
Цель: выявление детей группы риска и детей с особыми образовательными 

возможностями и потребностями.
Диагностическая работа включает:
проведение диагностик с целью определения уровня образовательных возможностей 

каждого ребёнка;
выявление  детей  с  ОВЗ,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку 

рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-педагогической  помощи  в  условиях 
образовательного учреждения

Направления 
деятельности

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки Ответстве
нные

Педагогическая 
диагностика 
готовности к 
школьному 
обучению
1 класс

Рекомендации, 
анализ готовности 
детей к обучению

Индивидуальные, 
групповые

Сентябрь 
1 класс

Учитель

Психолого-
педагогическая 
диагностика

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы

Индивидуальные, 
групповые

С течение 
года

Педагог-
психолог

Логопедическая 
диагностика
1 класс

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы

Индивидуальные Сентябрь 
1 класса

Логопед 
(по 
согласован
ию)

Коррекционно-развивающая работа
Цель:  обеспечение  своевременной  специализированной  помощи  в  освоении 

содержания  образования  и  коррекции  недостатков  в  познавательной  и  эмоционально-
личностной сфере детей «группы риска».

Коррекционно-развивающая работа включает:
 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-
педагогического  и  медицинского  сопровождения  в  условиях  образовательного  процесса 
учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей 
психофизического развития;
 выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 
его особыми образовательными потребностями;
 организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно- 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;
 коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-  волевой, 
познавательной и речевой сфер;
 развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  требованиями 
основного общего образования;
 развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование  адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
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 развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников, 
коммуникативной компетенции;
 развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и 
профессионального самоопределения;
 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих  повышению  социальных  компетенций  и  адаптации  в  реальных 
жизненных условиях;
 социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при 
психотравмирующих обстоятельствах.

Задачи:
 Обеспечить педагогическое сопровождение детей «группы риска»
 Обеспечить психологическое и логопедическое сопровождение детей
  «группы риска»
 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся «группы риска»

Направления 
деятельности

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки Ответственны
е

Социальная и психолого-педагогическая работа
Обеспечение 
педагогического 
сопровождения 
детей «группы 
риска»

Планы, 
программы

Разработать 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей 
«группы риска». 
Ведение 
педагогического 
мониторинга 
достижений школьника

В 
течение 
года

Классный 
руководитель

Обеспечение 
психологического 
и социального 
сопровождения 
детей «группы 
риска»

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров

1.Формирование групп 
для коррекционно-
развивающей работы 
2.Составление 
расписания занятий 
3.Проведение 
коррекционно- 
развивающих занятий   
4. Мониторинг 
динамики развития 
ребенка

Заместитель 
директора по 
УВР
Педагог-
психолог
Классный 
руководитель

Лечебно – профилактическая работа
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья учащихся 
«группы риска»

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров

Разработка 
рекомендаций для 
педагогов- 
предметников и 
родителей по работе с 
детьми «группы 
риска». Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс Организация и 
проведение 
мероприятий, 

В 
течение 
года по 
отдельн
ому 
плану

Педагог-
психолог
Учителя-
предметники
Заместитель 
директора по 
ВР
Медицинский 
работник
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Консультативная работа
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы 

риска»  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации 
учащихся.

Консультативная работа включает:
 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям 
работы  с  учащимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех 
участников образовательного процесса;
 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально 
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  учащимися  с  ограниченными 
возможностями здоровья;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному  выбору  учащимися  с  ограниченными возможностями  здоровья  профессии, 
формы  и  места  обучения  в  соответствии  с  профессиональными  интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.

Задачи:
 Информирование  родителей  (законных  представителей)  по  медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам;
 Психолого-педагогическое  просвещение  педагогических  работников  по  вопросам 
развития, обучения и воспитания детей «группы риска».

Направления 
деятельности

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки Ответствен
ные

Консультирование 
педагогических 
работников

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

В течение 
года

Специалист
ы ПМПК:
Заместитель 
директора 
по УВР,
педагог-
психолог,
медицински
й работник

Консультирование 
родителей по 
вопросам обучения и 
воспитания

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

Консультирование 
учащихся по 
выявленным 
проблемам, оказание 
превентивной 
помощи

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

Педагог-
психолог

Информационно – просветительская работа
Цель:  организация  информационно-просветительской  деятельности  по  вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса

направленных на 
сохранение, 
профилактику здоровья 
и формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни.
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Направления 
деятельности

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки Ответственны
е

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам

Организация работы 
семинаров, 
родительских 
собраний, тренингов, 
информационных 
стендов.   
Организация встреч с 
приглашенными 
специалистами

Информационн
ые мероприятия

В течение 
года

Специалисты 
ПМПК:
Заместитель 
директора по 
УВР
Педагог-
психолог
Медицинский 
работник

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания детей 
«группы риска»

Организация 
методических 
мероприятий

Организация 
методических 
мероприятий

Система работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся.

  В  связи  с  ухудшающейся  общей  социально-экономической  ситуацией  в  стране, 
вызванной целым комплексом исторических, культурных, политических и экономических 
причин  на  данном  этапе  развития  общества  возрастает  необходимость  в 
квалифицированной  помощи  различным  слоям  населения  и  особенно  детям  из 
неблагополучных семей или, иначе, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Это более трудная в воспитательном отношении категория детей, имеющих отклонения в 
социальном развитии и испытывающих затруднения в обучении, в общении с родителями, 
педагогами, сверстниками, склонных к девиациям по различным причинам, отстающих в 
темпах физического и психического развития.

  Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной. К 
этой  категории  относятся  дети  из  семей,  бюджет  которых  не  позволяет  организовать 
полноценный отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами 
себе. Все это ведет к росту правонарушений среди подростков.

 К  группе  риска  относятся  следующие  семьи:  многодетные,  неполные, 
малообеспеченные, с опекаемыми детьми.

 Анализ  правонарушений,  беседы  с  подростками,  анкетирование  показывает,  что 
правонарушения в основном совершаются во внеурочное время.

  Логика  профилактики  подсказывает  необходимость  создания  в  школе  условий, 
которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство 
для ребенка, где ему хорошо и интересно.

  Предметом  особого  внимания  в  школе  является  формирование  системы 
дополнительного  образования  учащихся.  Чтобы  воспитать  человека  целеустремленного, 
убежденного,  творчески  мыслящего,  доброго  и  отзывчивого,  необходимо  хорошо 
продумать систему работы во внеурочное время.

 Данная  программа  совместно  с  воспитательной  службой  школы ориентирована  на 
организацию содержательного досуга детей, на воспитание физически здорового человека, 
профилактику правонарушений и преступлений.
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 Программа  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушениям  среди 
несовершеннолетних  направлена  на  совместную деятельность  как  детей,  оказавшихся  в 
трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в 
любых  делах,  что  позволяет  предоставить  одинаковые  возможности  вовлечения  всех 
учащихся в учебно-воспитательный процесс.

  Цель:
Создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение среди 

сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение их 
во  внеурочную  деятельность,  социальная  защита  обучающихся,  исходя  из  анализа  их 
развития, воспитания, образования.
Задачи:
 обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для реализации 
прав на получение основного общего образования;
 организовать  совершенствование  внеучебной  деятельности,  направленной  на 
вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной инициативы, 
реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждение;
 предупредить случаи правонарушений среди обучающихся школы;
 создать установку на необходимость здорового образа жизни;
 выявить интересы и потребности обучающихся, трудности и проблемы, отклонения в 
поведении, уровень социальной защищенности и адаптированности к социальной среде;
 быть посредником между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, 
специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами;
 координировать  взаимодействие  учителей,  родителей,  специалистов  социальных 
служб для оказания помощи обучающимся;
 содействовать  созданию  обстановки  психологического  комфорта  и  безопасности 
личности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде;
 координировать  взаимодействие  учителей,  родителей,  специалистов  социальных 
служб для оказания помощи обучающимся.

Основное содержание
Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, т.к. 

появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
В  школе  создан  Совет  профилактики,  на  заседаниях  которого  рассматриваются 

вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности.
Составлен  план  работы  Совета  профилактики.  Приглашаются  обучающиеся  и  их 

родители, нуждающиеся в педагогической помощи.
Ведущую  роль  в  работе  с  детьми,  оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации, 

отводится психологической службе, социальному педагогу и классному руководителю.
Большая  целенаправленная  работа  проводится  с  этими  детьми  по  учебной  работе. 

Заместители директора по УВР, классные руководители проводят индивидуальные беседы 
с детьми и их родителями по результатам учебы и поведения.

Основные направления социально-психологической службы школы:
 Работа с общественностью
 Работа с родителями
 Работа с многодетными семьями
 Работа с семьями опекаемых детей
 Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних
 Работа с детьми девиантного поведения
 Работа с педагогическим коллективом
 Психодиагностика
 Психологическое просвещение
 Психологическое консультирование
 Психокоррекция
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 Развивающая работа
 Определяющее значение для организации продуктивной работы с обучающимися и 

для  социально-психологической  адаптации  детей  «группы  риска»  приобретает 
взаимодействие всех участников этой работы (социального педагога, психолога, классного 
руководителя).

 Особое  внимание  классный  руководитель  и  педагог  –  психолог  уделяют 
диагностированию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

 Практика  работы  показала,  что  недостаточно  работать  с  детьми,  проводя  беседы, 
консультации родителей и педагогов, посещение семей, необходимо изменение характера 
личных отношений педагогов и обучающихся.

Направлен
ие

деятельнос
ти

Цели и задачи Формы деятельности Результат 
деятельности

Работа с
обществен
ностью

-Посредничество  между 
личностью  подростка  и 
социальными службами
-Защита,  помощь  и 
поддержка социально
Незащищенных 
обучающихся
-Координация 
взаимодействия с
общественностью

Заседания КДН
«Круглый стол» МО
Индивидуальные
консультации

-Постановка  на 
учет в КДН, ВШУ
-Предоставление 
льготного  питания 
малообеспеченным 
обучающимся;
-Защита  интересов 
ребенка в суде и в 
ходе  следствия,  в 
семье
-Повышение 
педагогической 
грамотности  в 
вопросах 
социальной защиты 
обучающихся

Работа с 
родителям
и

-Профилактика  девиантного 
поведения  и 
правонарушений
-Содействие  в  создании 
обстановки
Психологического  комфорта 
в  семье,  в  школе,  в 
окружающей  социальной 
среде
-Оказание  реальной  помощи 
детям  из  незащищенных 
семей 
-Анализ  социальной 
ситуации развития в
семье и школе

Индивидуальные
консультации
Беседы
Посещение  на  дому 
социально 
незащищенных
семей  (опека, 
многодетные,
асоциальные)
Родительский 
лекторий
Родительские 
собрания
Тренинг семейного
общения

-Составление актов 
обследования,
-Повышение 
педагогической 
грамотности 
родителей
-Выработка 
рекомендаций  по 
проблемным 
вопросам

Работа с
многодетн
ыми
семьями

-Диагностика  социальных 
условий жизни
-Содействие  в  организации 
летнего отдыха, в
трудоустройстве
-Контроль  за  организацией 
питания
-Анализ  социальной 

Консультации
Обследование  семей 
в  случае 
необходимости
Контроль  за 
организацией
питания детей
Корректировка 

-Оказание 
материальной 
единовременной 
помощи  через 
Центр  социальной 
защиты населения
Обеспечение 
завтраками детей в 
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ситуации развития в семье и 
школе

банка
данных многодетных 
семей

течение год
-Составление банка 
данных  о 
социальном статусе 
семей

Работа с 
семьями
опекаемых 
детей

-Контроль  за  воспитанием, 
обучением,  материально-
бытовым  содержанием 
опекаемых  детей, 
сохранностью
принадлежащего  им 
имущества, выполнением
опекунами  своих 
обязанностей
-Анализ социальной
ситуации развития
ребенка в семье и школе

Составление актов
обследования семей
Осуществление
первичного 
обследования
условий жизни
несовершеннолетних
,  оставшихся  без 
попечения 
родителей
Организация летнего 
отдыха, 
трудоустройство на
лето
Оказание  помощи  в 
получении 
необходимых
документов  для 
устройства детей

-Составление актов 
материального 
положения семьи
-Организация детей 
в  детские 
оздоровительные 
лагеря

Совет
профилакт
ики
правонару
шений
несоверше
ннолетних

-Профилактика 
безнадзорности и
правонарушений 
несовершеннолетних
-Выявление  и  устранение 
причин  и  условий, 
способствующих 
безнадзорности
несовершеннолетних
-Обеспечение защиты прав и 
законных  интересов 
несовершеннолетних
-Социально-педагогическая 
реабилитация  подростков, 
находящихся  в  социально 
опасном положении

Заседания Совета
профилактики
Выход в семьи
подростков
Индивидуальные 
беседы
Мониторинг 
развития  личности 
подростков
Отслеживание 
количества
пропуска занятий

-Разработка 
мероприятий  по 
работе  с  детьми 
«группы риска»
-Составление 
соответствующей 
документации
Ведение  журнала 
пропусков уроков.
-Социализация 
школьника, 
формирование  у 
него  активной 
жизненной 
позиции, развитие
лидерских качеств
-Организация 
внеурочной 
деятельности 
подростков

Работа с
учащимися
девиантног
о
поведения

-Формирование  у  учащихся 
правовой, психологической и 
педагогической грамотности
-Предупреждение 
возникновения  явлений 
дезадаптации, 
правонарушений
-Выявление  и  психолого- 
педагогическое
сопровождение  детей 

В ходе диагностики
контингента 
учащихся  в  классе 
выявление  детей 
«группы риска»
Контроль  за 
посещением
школы  «трудными» 
детьми;
Беседа с родителями 

-Социализация 
школьника, 
формирование  у 
него  активной 
жизненной 
позиции,  развитие 
лидерских качеств
-Укрепление 
здоровья  как 
физического, так и
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«группы риска»
-В  ходе  диагностики 
выявление
индивидуальных 
особенностей детей,
-Определение  причин 
нарушений в обучении,
развитии и поведении
-Формирование  банка 
данных  детей  с 
отклонениями  в  развитии  и 
поведении
-Социальная  адаптация 
подростков «группы
риска»  в  школьном 
коллективе

и подростком
Первичное 
обследование
условий жизни
несовершеннолетних
,
Вовлечение во
внеурочную 
деятельность
Организация летнего 
отдыха  детей 
«группы
риска», 
анкетирование
Классные часы
Заседания Совета
профилактики
Мониторинг 
социально-
психологического 
состояния 
коллективов 
учащихся

психического
-Установление 
гуманных 
нравственно-
здоровых
отношений  в 
социальной среде
-Составление карты 
индивидуальной 
работы  с  трудным 
подростком 
психологом, 
классным
руководителем

Работа с
педагогами
школы

-Содействие 
педагогическому  коллективу 
в  гармонизации  социально- 
психологического
климата в школе
-Информирование  по 
вопросам социальной
защиты прав ребенка

Педагогический
консилиум
Консультации
Выступление на
педсовете,

-Оформление 
социального 
паспорта класса
-Составление карты
индивидуальной 
работы  с  трудным 
подростком
психологом, 
классным 
руководителем, 
социальным 
педагогом
-Составление 
характеристики  на 
обучающегося

Психопроф
илактика

-Предупреждение 
возможных негативных
отклонений  в 
психологическом  и 
личностном  развитии 
обучающихся
-Улучшение 
психологического 
микроклимата в ученических 
коллективах
-Создание  условий  для 
формирования и
Развития  психологической 
культуры  обучающихся  и 
педагогов
-Профилактика  физических, 

Адаптационные 
занятия
Классные часы
Беседы
Педсоветы
Родительские 
собрания

-Развитие 
социальной 
адаптации 
обучающихся
-Повышение 
психологической 
компетентности 
всех  участников 
образовательного 
процесса
-Формирование 
навыков  здорового 
образа  жизни, 
навыков 
саморегуляции  у 
школьников.
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интеллектуальных  и 
эмоциональных перегрузок и 
срывов обучающихся
-Проработка  потенциально 
проблемных зон в
различных сферах школьной 
жизни

-Формирование 
позитивной  «я-
концепции»  у 
обучающихся, 
устойчивой 
самооценки,
низкого  уровня 
школьной 
тревожности
-Сплочение 
классного 
коллектива

Психодиаг
ностика

-Изучение  уровня 
психического  развития, 
уровня  адаптации 
обучающихся на этапе
перехода  в  звено  школы  (4 
класс)
-Отслеживание  динамики 
развития  классных 
коллективов

Анкетирование
Тестирование
Наблюдение

-Подготовка 
заключения  о 
развитии  и 
проблемах
обучающихся
-Составление 
рекомендаций  по 
созданию 
оптимальных 
условий  для 
развития  каждого 
обучающегося
-Разработка 
программ 
индивидуальной
коррекционной 
работы  с 
обучающимися 
«группы
риска»

Психологи
ческое 
просвещен
ие

-Повышение 
психологической 
грамотности  участников 
образовательного  процесса 
(родителей,  педагогов, 
обучающихся)
-Разъяснение  результатов 
психологических
исследований
-Формирование  устойчивой 
потребности
в  психологических  знаниях 
для разрешения
проблемных  вопросов 
взаимодействия в
коллективе  и  вопросов 
собственного развития.

Лектории
Беседы
Лекции
Семинары
Подборка 
литературы

-
Совершенствовани
е педагогических и 
социальных 
методов, 
позволяющих
повысить 
эффективность 
работы  с 
подростками
-Создание  системы 
психолого- 
педагогической
поддержки 
обучающихся  в 
период адаптации
-Разрешение 
различных 
психолого- 
педагогических 
проблем  в  сфере 
общения и
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деятельности
Психологи
ческое
консультир
ование

-Организационно- 
консультативная  работа  со 
школьной  администрацией, 
направленная  на 
совершенствование процесса 
управления  учебно- 
воспитательным процессом
-Оказание  психологической 
помощи  обучающимся, 
родителям,  педагогам  в 
решении  возникающих 
проблем
-Консультативная  работа  с 
участниками
Образовательного процесса

-Индивидуальное
консультирование
-Групповое
консультирование
-Профконсультации

-Создание 
социальных  и 
педагогических 
условий, 
способствующих 
успешной 
адаптации  к 
среднему  и 
старшему  звену 
школы
-Установление 
истинных причин и 
помощь  в 
разрешении 
проблем  обучения, 
общения, 
психического 
самочувствия 
обучающихся
-Обсуждение 
результатов 
проведенной 
диагностики  и 
подготовка 
конкретных
рекомендации  по 
выявленным 
проблемам
-Оказание 
подросткам  и  их 
родителям  помощи 
в  выборе 
профессии

Психокорр
екция

Ориентация деятельности на 
создание  условий, 
позволяющих школьнику в
дальнейшем  самостоятельно 
строить  систему  отношений 
с  окружающими  людьми,  с 
самим  собой, 
совершенствовать личностно 
значимые  жизненные 
выборы
-Активное  психологическое 
воздействие  на  процесс 
формирования  личности 
обучающегося
-Содействовать 
формированию умений
самоконтроля  и  самооценки 
(реалистичность  в  оценке 
собственных  возможностей, 
умение  работать  над 

-Индивидуальные
коррекционные 
занятия
-Групповые
коррекционные 
занятия
-Индивидуальные  и 
групповые 
собеседования
-Психологические
тренинги

-Освоение 
технологий 
взаимодействия с
окружающими, 
обучение 
подростков 
жизненно
важным  навыкам, 
необходимым для
формирования 
психосоциальной 
компетентности
-Освоение 
школьниками 
способов  решения 
проблем  обучения 
и  личностного 
развития  с  опорой 
на индивидуальные 
черты
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ошибками) -Устранение 
отклонений  в 
личностном  и 
психологическом 
развитии 
обучающихся

Развивающ
ая
работа

-Обеспечение  обучающихся 
средствами  самопознания, 
развитие  внутренней 
активности
-Развитие  и  становление 
индивидуальности
каждого  подростка, 
формирование его
психологической  готовности 
к  профессиональному  и 
жизненному
самоопределению   -Развитие 
у  обучающихся  социальных 
и коммуникативных умений, 
необходимых  для 
установления 
межличностных
отношений  со  сверстниками 
и соответствующих
ролевых  отношений  с 
педагогами

Тренинги
Ролевые игры
Дискуссии
Лекции

-Изменение 
показателей 
психического 
благополучия 
(повышение 
самооценки,
уверенности в себе)
-Развитие  умений 
владение  своими 
эмоциями,  умений 
общаться, 
устанавливать 
межличностные 
отношения
-Осознание  своих 
личностных 
особенностей,
интересов, 
склонностей
-Определенность  в 
выборе  будущей 
профессиональной 
деятельности

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации программы начального общего 
образования

Финансовое обеспечение образования обучающихся осуществляется в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации  и  учетом  особенностей,  установленных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение  обучающимися 
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 
образовательных  организациях  осуществляется  на  основе  нормативов,  определяемых 
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  обеспечивающих 
реализацию ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО.

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 
или  муниципальной  услуги  в  сфере  образования  определяются  по  каждому  уровню 
образования  в  соответствии  с  Федеральными  государственными  образовательными 
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 
учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 
образовательной  организации,  сетевой  формы  реализации  образовательных  программ, 
образовательных  технологий,  специальных  условий  получения  образования 
обучающимися,  обеспечения  дополнительного  образования  педагогическим  работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 
также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 
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осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 
исключением  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с 
образовательными  стандартами,  в  расчете  на  одного  обучающегося,  если  иное  не 
установлено настоящей статьей 

Финансовое  обеспечение  соответствует  специфике  кадровых  и  материально-
технических условий, определенных для ООП НОО.

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 
общего образования

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические  условия 
реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Под  информационно-образовательной  средой (или  ИОС)  понимается  открытая 
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально 
активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного  процесса  в 
решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением 
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб 
поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательного учреждения.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 
а  также  дистанционное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с  другими 
организациями социальной сферы и органами управления.

Для  реализации  программ  начального  общего  образования  используются  учебники, 
рекомендованные и допущенные Минобрнауки Российской Федерации. Школа располагает 
полным  комплектом  учебно-методической  литературы,  соответствующей  возрастным 
особенностям  обучающихся  и  требованиям  Федерального  государственного 
образовательного стандарта. Обеспеченность учебниками составляет 100%.

Приложение 6
Приложение 7

3.5.5. Материально-технические условия реализации программы начального общего 
образования

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  в 
общеобразовательном  учреждении  надлежащей  материально-технической  базы, 
позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду,  в  том числе 
соответствующие  материально-технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для 
беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками  физического  и  (или)  психического 
развития в здания и помещения,  организацию их пребывания и обучения в учреждении 
(специально  оборудованные  учебные  места,  специализированное  учебное, 
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реабилитационное,  медицинское  оборудование,  а  также  оборудование  и  технические 
средства  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  индивидуального  и 
коллективного пользования коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных  и  лечебно-профилактических  мероприятий,  хозяйственно-бытового  и 
санитарно-гигиенического обслуживания).

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры 
общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 
среды. 

Материально-техническое  обеспечение  школьного  образования  обучающихся  с 
задержкой  психического  развития  должно  отвечать  не  только  общим,  но  и  их  особым 
образовательным  потребностям.  В  связи  с  этим  в  структуре  материально-технического 
обеспечения процесса образования отражены специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок; 
- организации временного режима обучения; 
- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 
- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам.

Требования к организации пространства
Пространство  МБОУ  СОШ  №  1  имени  А.  Ваганова,  в  котором  осуществляется 

образование,  должно  соответствовать  общим  требованиям,  предъявляемым  к 
образовательным организациям, в частности: 
- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 
места, учительской и т.д.); 
- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
- к соблюдению требований охраны труда; 
- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта и др. 
Материально-техническая  база  реализации  основной  образовательной  программы 
начального  образования  обучающихся  соответствует  действующим  санитарным  и 
противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников  образовательных 
учреждениям, предъявляемым к: 
-  участку  (территории)  образовательного  учреждения  (площадь,  инсоляция,  освещение, 
размещение,  необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 
- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 
-  помещениям библиотек  (площадь,  размещение  рабочих  зон,  наличие  читального  зала, 
число читательских мест, медиатеки); 
-  помещениям  для  осуществления  образовательного  и  коррекционно-развивающего 
процессов: классам, кабинета педагога-психолога. Площадь, освещенность, расположение и 
размеры  кабинетов  обеспечивают  возможность  для  организации  урочной  и  внеурочной 
учебной деятельности); 
- актовому и физкультурному залам;
 - кабинетам медицинского назначения; 
-  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
- туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Организация  обеспечивает  отдельные  специально  оборудованные  помещения  для 
реализации курсов  коррекционно-развивающей области.  В  образовательной организации 
есть  отдельные  специально  оборудованные  помещения  для  проведения  занятий  с 
педагогом-психологом, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 
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психолого-педагогического сопровождения обучающегося. Организовано пространство для 
отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня.

Важное  условие  организации  пространства,  в  котором  обучаются  обучающиеся, 
является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать максимальное 
количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 
доступные  стенды с  представленным на  них наглядным материалом о  внутришкольных 
правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования МБОУ 
СОШ  №  1  имени  А.Ваганова,  расписании  уроков,  изменениях  в  режиме  обучения, 
последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 
Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 
возможность поддерживать правильную позу.

Обязательным  условие  к  организации  рабочего  места  обучающегося  является 
обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.

Требования к организации временного режима
Временной режим образования обучающихся в МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова 

(учебный  год,  учебная  неделя,  день)  устанавливается  в  соответствии  с  законодательно 
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 
образования и др.), а также локальными актами образовательной организации.

Сроки освоения ООП НОО составляют 4 года.
Устанавливается  следующая  продолжительность  учебного  года:

1 класс – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  календарном  учебном  плане 

рекомендуется  предусмотреть  равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул. 

Продолжительность  учебной  недели  –  5  дней.  Пятидневная  рабочая  неделя 
устанавливается  в  целях  сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся.  Обучение 
проходит  в  первую  смену.  Продолжительность  учебного  дня  для  конкретного  ребенка 
устанавливается  образовательной  организацией  с  учетом  особых  образовательных 
потребностей  обучающегося,  его  готовности  к  нахождению  в  среде  сверстников  без 
родителей.  Распорядок  учебного  дня  обучающихся  устанавливается  с  учетом  их 
повышенной  утомляемости  в  соответствии  с  требованиями  к  здоровьесбережению 
(регулируется  объем  нагрузки  по  реализации  ООП  НОО,  время  на  самостоятельную 
учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 
активности).

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана, 
состоящего из  обязательной части и  части,  формируемой участниками образовательного 
процесса,  не  должно  в  совокупности  превышать  величину  недельной  образовательной 
нагрузки. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели.

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 
паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 
как  в  ходе  занятий  /  уроков,  так  и  во  время  другой  (внеурочной)  деятельности 
обучающегося в течение учебного дня.

Учебные занятия следует начинаются в 9-00. 
Число уроков в день: 
для обучающихся 1 класса – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2  –  4 классов – не 
более 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока физкультуры.

Для обучающихся 1-х классов организована динамическая пауза в середине рабочего 
дня продолжительностью не менее 40 минут.

Продолжительность  учебных  занятий  не  превышает  40  минут.  При  определении 
продолжительности  занятий  в  1  классе  используется  «ступенчатый» режим обучения:  в 
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первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2-го и 3-го уроков) - 20 минут. 

Между началом внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 
уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 
Требования к техническим средствам обучения

Технические  средства  обучения  (включая  компьютерные  инструменты  обучения, 
мультимедийные  средства)  способствуют  мотивации  учебной  деятельности,  развивают 
познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная  среда  образовательного  учреждения  включает  в 
себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 
экранами,  интерактивные  доски,  система  контроля  и  мониторинга  качества  знаний, 
документ-камера  и  др.),  культурные  и  организационные  формы  информационного 
взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  а  также  наличие  служб  поддержки  применения 
ИКТ.

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 
материалам

Программа  коррекционной  работы  разработана  в  соответствии  с  требованиями 
Закона  «Об  образовании»,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального общего образования, Концепции УМК «Школа России» а также с учетом опыта 
работы школы по данной проблематике.

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических 
работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  начальной  школы 
обусловливают  необходимость  специального  подбора  дидактического  материала, 
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.

Освоение учебного предмета «Русский язык» предполагает использование печатных 
пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 
сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 
соответствии  с  тематикой  и  видами  работ);  опорных  таблиц  по  отдельным  изучаемым 
темам;  схем  (звукобуквенного  разбора  слова;  разбора  слов  по  составу  и  др.); 
дидактического  раздаточного  материала  (карточки  с  заданиями);  наборов  ролевых  игр, 
игрушек по отдельным темам.

Освоение  учебного  предмета «Математика» предполагает  использование 
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 
счетного  материала;  таблиц  на  печатной  основе;  калькулятора;  измерительных 
инструментов  и  приспособлений  (размеченные  и  неразмеченные  линейки,  циркули, 
транспортиры,  наборы  угольников,  мерки);  демонстрационных  пособий  для  изучения 
геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.

Всё  это  создаёт  условия  для  формирования  умений  проводить  пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

Формирование  доступных  представлений  о  мире  и  практики  взаимодействия  с 
окружающим  миром  в  рамках  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  происходит  с 
использованием  традиционных  дидактических  средств,  с  применением  видео, 
проекционного  оборудования,  интернет  ресурсов  и  печатных  материалов.  Обогащению 
опыта  взаимодействия  с  окружающим  миром  способствует  непосредственный  контакт 
обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 
обучения могут выступать комнатные растения, расположенные в здании образовательной 
организации,  а  также  пришкольный  участок  и  другие  объекты  на  прилегающей  к 
образовательной организации территории. 
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Специальный  учебный  и  дидактический  материал  необходим  для  образования 
обучающихся в области  «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 
художественного  ремесла  и  художественного  творчества  требует  некоторых 
специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 
материалов (бумага, цветная бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 
изобразительной  деятельности  в  доступные  виды  художественного  ремесла  (батик, 
керамика,  ткачество,  полиграфия  и  др.)  необходимо  безопасное  оборудование  для 
соответствующих  мастерских.  На  занятиях  музыкой  важно  обеспечить  обучающимся 
использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан, трещотки, 
металлофон  и  др.),  театральным  реквизитом,  а  также  оснастить  актовые  залы 
воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся необходимо 
использование  специфических  инструментов  (кисти  беличьи,  кисти  из  щетины,  стеки, 
ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и 
др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 
цветные  карандаши;  бумага  рисовальная,  бумага  цветная  разной  плотности,  картон 
цветной,  серый,  белый;  бумага  наждачная  (крупнозернистая,  мелкозернистая);  бумага  в 
крупную  клетку;  набор  разноцветного  пластилина;  нитки  (разные  виды);  ткани  разных 
сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

Овладение  обучающимися  образовательной  областью «Адаптивная  физическая 
культура» предполагает  развитие  двигательных  навыков  в  процессе  спортивной 
деятельности.  Для  этого  необходимо  наличие  специальных  предметов  (скакалки,  мячи, 
шары,  обручи  и  др.);  фонотеки  с  записями  различных  музыкальных  произведений. 
Оборудование  спортивного  зала  предполагает  наличие  необходимого  спортивного 
инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое  оснащение  кабинета  психолога включает:  учебный 
материал  (методики  с  необходимым  стимульным  материалом  для  диагностики 
познавательной  и  эмоциональной  сфер  личности,  поведения;  методики  с  необходимым 
оснащением  для  проведения  психолого-коррекционной  работы  по  отдельным 
направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и 
техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические 
средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры).

Оценка материально-технических условий
 реализации основной образовательной программы

АКТОВЫЙ ЗАЛ (кабинет 19)

Прибор  световых эффектов,лампа EHJ 24в/250Вт IMLIGHT MINISTAR

Эффектный прожектор на галогенной лампе 250Вт IMLIGHT STARDANCE

Стробоскоп  с аналоговым управлением на лампе 1500Вт IMLIGHT STROBO LIGHT

Блок переключ.,1фаза,12 каналов по 5А,высота 1U, IMLIGHT Switch12

Доска передвижная ДП-12к

Зеркальный шар с цепью и двиг

Кафедра для выступления

Коммутация комплект

Комплект муз.аппаратуры ( радиомикрофон 3шт, стойки3шт. усилитель.колонки.микшер

Костюм   Деда Мороза

Микшерный пульт  BEHRINGER XENYX 1622 FX

Микшерный пульт с USB-интерфейсом

Музыкальный центр Panasonic SK-VK 825 DTT-S

Мультимедиа проектор Касио М140
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Ноутбук ASUS K53E

Пианино "Аккорд"

Прибор световых эффектов, лампа MINISTAR

Прожектор на галогенной лампе STARDANCE

Прожектор направленного света 300Вт

Радиосистема с ручным вокальным передатчиком

Радиостанция

Экран моторизованный

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ (кабинет 4)

Весы  напольные электронные

Ворота для минифутбола

Гантели  с неопреновой рукояткой REEBOK

Гриф  большой 160см, 30мм,9,3 кг

Комплект д/баскетбола

Конь гимнастический

Магнитола SONI CFD-S35CP

Мат гимнастический 1,0*2,0м

Мат гимнастический складной

Мат гимнастический чехол кожвинил

Мост гимнастический подпружиненный

Мостик гимнастический

Музыкальн.центр "AIWA"

Мяч баскет.SPALDING TF – 150

Мяч волейбольный MIKASA

Мяч  футбол SELECT

Набор  для бадминтона Nano Super 9188 

Набор  для бадминтона Super Speed

Набор  н/т (2рак+2шара)

Набор  н/т GD в блистере VC090301

Набор  для бадминтона  Super 9188

Набор  для бадминтонаTechnology

Насос для мячей

Обруч   Торнео

Планка и стойка для прыжков в высоту

Самокат  Jeep

Сетка  в/б со стойками

Сетка заградительная в спортзал

Силовая станция

Силомер кистевой

Скамья гимнастическая 

Спортплощадка  для тренировок и сдачи норм ВФСК ГТО 

Стенка гимнастическая

Стойка д/прыжков в высоту 
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (кабинет 10)

Балансировка и координация Доска на 4 роликах

Балансировка и координация. Педальный тренажер" Шагомобиль"

Балансировка и координация.Шарик в лабиринте  (напольный)

Беговая дорожка

Блин BARBEL обрезиненный 1,25кг 

Блин BARBEL обрезиненный 15 кг 

Блин BARBEL обрезиненный 20 кг 

Блин BARBEL обрезиненный 5,0 кг 

Велотренажер

Велотренажер KETTLER 7960/700 POLO

Весы напольные электронные

Гантели  REEBOK  10052  c неопреновой рукояткой

Гриф KETTLEP 7255/000 большой 160см,30мм,9,3кг

Дорожка  WNQ 2000  электрич.

Магнитола Philips AZ – 1022/12

Министадион WNO 6818

Музыкальный центр «AIWA»

Обруч Торнео

ПК RAMEC GALE (компьютер) (сист.блок)

Стойка для гантелей

Тренажер   518 скамья для жима

Тренажер  KETTLER 7702-000 CLASSIC

Тренажер  TORNEO C 601 MADISON эллиптич

Тренажер  torneo Madison эллиптич.

Тренажер  д/мышц спины

ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ (кабинет 7)

Боксерский мешок

Козел гимнастический

Манеж для мячей

Ноутбук НР 240 G6 Blak + мышь 

Стол  д/настольного тенниса

БИБЛИОТЕКА (кабинет 5)

Видеомагнитофон +DVD+MP4 LG DC-699X

Кафедра библиотечная

Комплект мультимед.библиотеки

Мультимедийный проектор с экраном (чемодан) 

Ноутбук HP, Е2-7110 бирюзовый

ПК RAMEC GALE /в комплекте/(монитор)

Принтер лазерный HP LJ 1018

Стеллаж 2-х секцион.

Телевизор Sitronics STV-2922F серебрянный,плоский

Шкаф для читательских формуляров  (43*49*115)
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Шкаф картотечный 18 ящиков  340,4

Шкаф -стеллаж односторонний

Шкаф-стеллаж  двухсторонний

Шкаф-стеллаж угловой

ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ) (кабинет 32)

Доска гладильная

Зеркало, трюмо

Мультимедийный проектор BenQ МР 523

МФУ принтер XEROX 3045

Ноутбук, Asus.X51RL.Celeron M550(2.0)/2G/160/15.4/DVD-RW/W

Оверлок  Brother 3034D

Утюг,PHILIPS GC-4430.

Швейная машина  Brother LS 2125

Швейная машина  Janome EL 545 S

Швейная машина  Necchi 559

Швейная машина Astralux 720D

Швейная машина Brother X-3

Швейная машина Brother XL 5050

Швейная машина Janome

Швейная машина Janome EL 532

Швейная машина Janome TM 2004

Швейная машина Janome TM 2041

Швейная машина Janomt EL 530

Швейная машина Necchi 311

Швейные машины,Astralus  ХР-40

ТЕХНОЛГИЯ (МАЛЬЧИКИ) (кабинет 6)

Верстак комбинированный  ВК-1

Диспенсер  для полотенец

Дрель ударная "Bosch"

Дрель -шуруповерт "Hammer"

Лобзик "Hammer"

Магнитола Philips AZ – 1022/12

Носилки санитарные

Ноутбук, Asus.X51RL.Celeron M550(2.0)/2G/160/15.4/DVD-RW/W VHB,003

Паяльник СВЕТОЗАР- Премьер 40вт 

Пылесос ждя сбора стружки ' Корвет 64'

Станок вертикально-сверлильный ВСН-0,55

Станок деревообрабатыв.настольный СДН-1

Станок круглопильный

Станок токарно-винторезный QUANTUM

Станок токарно-винторезный ОРТ1

Станок токарный д/обрабатывающий СТД-120М

УШМ "AEG" 
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Фрезер "Bosch"

Экран  антибликовый

Электросушилка  для рук

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КЛАСС (кабинет 14)

Адаптер TRENDNET TU2-DVIV,USB

Интерактивная доска

Камера д/видеоконференции

Колонки Microlab FC 360

Маршрутизатор  WIFI Zyxel keenetic Omni II

Моноблок iRU 504 23.6

Мультимедиа-проектор Epson EMP-S42

МФУлазерное XEROX Work Centre 5021

Ноутбук Lenovo В590

Планшет для построения графических изображений

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС (кабинет 40)

Интеративная доска

Камера д/видеоконференции

Компьютер в комплекте: сист.блок, монитор, клава, мышь, сетевой фильтр

Маршрутизатор  WIFI Zyxel keenetic Omni II

Мультимедиа-проектор Epson EMP-S42

Ноутбук 5310+301

Планшет для построения графических изобр

Принтер лазерный в комплекте Samsung ML-2551 N

Сканер Bear paw 1200CU+600x1200USB

ХИМИЯ (кабинет 21)

Весы электроннные

Документ-камера  Toshida TLP-C001

Колба круглодонная, 1000 мл

Комплект моделей кристаллических решеток

Мультимедиа-проектор Vivitek D517

МФУ лазерное SAMSUNG SL-M2070 принтер-сканер-копир

Набор ГИА по химии 2014

Набор ГИА по химии: для ученика

Набор ГИА по химии: для учителя

Ноутбук Asus Х51RL

Ноутбук Toshiba (R) Sat L40-17 0/00DOOE Cel-M540/512/120G/DVD-SMulti/15.4"WXGA/1

Прибор для определения состава воздуха

Прибор для опытов по химии с эл.током

Прибор для получения газов лабораторный

видео-плеер Рекордер,SAMSUNG DVD-VR350. DVD

Спиртовка лабораторная литая

Стол демонстрационный

Стол ученический лабораторный с бортиками
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Столик  подъемный 200*200

Таблица Менделеева

Телевизор Sitronics STV-2922F серебрянный,плоский

Чаша кристаллизационная

Шкаф вытяжной

Шкаф холодильный ШХ-0,5

Шкаф ШКЛХ (6-ти секционный по 3 части)

Экран проекционный  (антибликовый ) 1,5*1,5м

Ноутбук НР 240 G6 Blak  (+мышь)

ФИЗИКА (кабинет 22)

Экран проекционный  (антибликовый ) 1,5*1,5м

Машина волновая

Многофункциональный аппарат WC3119. программное обеспечение.3119V

Набор ЕГЭ Механика

Набор ЕГЭ Электродинамика

Стол демонстрационный  физический

Набор ЕГЭ Оптика

Набор ЕГЭ Молекулярная физика и термодинамика

Трансформатор универсальный

Комплект Геометрическая оптика

Фолии Физика Полный курс /200шт/

Ноутбук, Asus.X51RL.Celeron M550(2.0)/2G/160/15.4/DVD-RW/W VHB,003

Комплект электроснабжения /КЭС/ универсальный

Мультимедийный проектор BenQ MX 503

Стенд-уголок «Классный уголок»

Проектор  Оptoma DX319 /DLP. XGA (1024х768), 2500 ANSI Lm. 2500:1

Копи-устройство Virtrual lnk Mimio Xi interactive

Комплект эл.снабжения КЭСФ-1

"ГИА-лаборатория" комплект +стойка

Интерактивная доска SMART Board 680 77"

Ноутбук Lenovo В590

БИОЛОГИЯ (кабинет 23)

Видеомагнитофон +DVD+MP4 Samsung SV-V6500

Компьютер в комплекте

Микроскопцифровой Bresser Junior DM 400 26758

Мультимедиа-проектор Epson EМP-S42

Принтер лазерный HP LJ 1018

Телевизор Sitronics STV-2922F серебрянный,плоский

Фолии .Биология.Полный курс (150шт)

Цифровая лаборатория учащегося по физиологии

Эпископ Vega OPUS-4 A4

Стол демонстрационный физический

Компакт диск Биология Анатомия и физиология человека /сетевая/ DVD-dox
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Скелет человека на роликовой подставке /170 см/

Плакат Генетический код

Плакат Главный направления эволюции

Плакат Деления клетки

Плакат строение и функции белков

Плакат строение и функции углеводов

Плакат строение и функции белков

Эпископ Vega OPUS-4 A4

Цифровая лаборатория учащегося по физиологии

Видеомагнитофон+DVD+MP4 Samsung SV-V 6500

Ноутбук HP 15 -f100ur (M7U98EA) 15,6" , N2840

МАТЕМАТИКА (кабинеты: 24,25,27,28,41) 

Геометрические фигуры по стереометрии (магнитные)

Доска настенная МАРКЕРНАЯ

Копи-устройство Mimio

Модель «единицы объема»

Ноутбук Toshiba №2

Стенд-уголок «Классный уголок»

Экран антибликовый

Мультимедийный проектор BenQ MX 503

МФУ  светодиодное XEROX 3045В

ГЕОГРАФИЯ (кабинет 26)

Комплект: интерактивная доска SMART Board  SB480, короткофокусный проектор BenQ 
MX620ST, крепление настенное DSM-14К
Многофункциональный аппарат WC3119. 

Мультимедийный проектор

Ноутбук, Asus.X51RL.Celeron M550(2.0)/2G/160/15.4/DVD-RW/W

Типовой комплекс учебного оборудования для кабинета географии

Экран антибликовый

Ноутбук НР 240 G6 Blak (+мышь)

ИСТОРИЯ (кабинеты 20,30)

Мультимедийный проектор BenQ MX 503

Ноутбук Asus Х51RL

Экран антибликовый

МФУ лазерное RICON SP 111SU (принтер, сканер, капир)

Комплект: интерактивная доска SMART Board  SB480, короткофокусный проектор BenQ 
MX620ST, крепление настенное DSM-14К
ОБЖ (кабинет 31)

Мультимедийный проектор

Ноутбук Lenovo В590

тренажер - манекен Максим II-01

Газодымозащ.комплект ГДЗК

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (кабинеты: 35, 35А,43,48)

Видео-плеер SAMSUNG V6700
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Глобус Земли физич.D-320 с подсветкой

Карта Великобритании политическая на англ.яз

Карта Великобритании физическая на англ.яз

Карта США политико-административная на англ.яз

Магнитола Philips AZ 1047/12

Мультимедийный проектор

МФУ лазерное RICON SP 111SU (принтер, сканер, капир)

Набор из 5 настол.игр для изуч.ин.яз.

Ноутбук Asus 552

Портреты англ.писателей (5шт.)

Таблица демострационная «Англ.алфавит»

Таблицы демонстрационные «Основная грамматика анг.яз»

Телевизор CRT.21 “LG.21 FU1RG

Экран антибликовый

МУЗЫКА ( кабинет 49)

Видеодвойка Rolsen

Видиомагнитофон+ DVD+M P4 Panasonik NV-VP60EE-S

Жесткий диск 3ТБ 3,5

Металлофон

Микрофон+шнур

Микшерный пульт Ямаха

Музыкальный центр Филипс

Музыкальный центр Ямаха

Мультимединый проектор BenQ MX503

Ноутбук  Acer A5310+301G08 /LХ.AH30Х.024/15.4"/СМ 1,6

Пианино "Владимир"

Радиосистема  SHURE PG24/PG58

Экран антибликовый

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА (кабинеты:29,42,45,46,47)

Видик DVD – проигрыватель (Panasonik)

Мультимедийный проектор BenQ MX 503

МФУ лазерное RICON SP 111SU (принтер, сканер, капир)

Ноутбук НР 240 G6 Blak

Телевизор «Samsung 21Z58»

Экран проекционный (антибликовый)

Компоненты оснащения учебного (предметного) кабинета начальной школы

Технические средства Мультимедийный проектор и экран 
МФУ: принтер-сканер-ксерокс ; 
Принтер цветной – 1 на базе школы
Цифровой фотоаппарат REKAM iLook LM9 titan 
Цифровая видеокамера Panasonic HX-PC2
Диктофон 
Микрофон – 6 на базе школы; 
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Музыкальная клавиатура – на базе кабинета музыки; 
Оборудование компьютерной сети – в каждом кабинете; 
Микроскоп цифровой Bresser Junior DM 400 26758
Графический планшет Genius MousePen i608X
Диспенсер для очистки воды 14л
Компьютерная акустика GENIUS SP-U110 (колонки)

Дидактические 
материалы

Металлофон 
Треугольник 
Музыкальные инструменты 
Комплект  инструментов  классных  для  математики. 

(линейка,угольник, транспортир, циркуль)
Комплект таблиц по рус.яз 1-4 кл. (25 табл.мет А2)
Азбука подвижная (с магнитным креплением)
Гербарии «Деревья и кустарники»
Глобус Земли Физический с подсветкой
Карточки счета в пределах 100 с планшетом
Карточки счета в пределах 20 с планшетом
Комплект разряды и классы чисел
Коллекция семян и гербарий
Лента букв классная
Магнитная касса букв (русский язык)
Математическая пирамида (вычитание до 10)
Математическая пирамида (вычитание до 20)
Математическая пирамида (вычитание до 100)
Математическая пирамида (деление)
Математическая пирамида (сложение до 10)
Математическая пирамида (сложение до 20)
Математическая пирамида (сложение до 100)
Математическая пирамида (умножение)
Муляж корзина грибов (7 наимен.)
Муляжи овощей и фруктов (10 наименований)
Набор геометрические тела деревянные (14 фигур)
Набор дидактический материал по ПДД
Набор цифр от 0 до 10
Набор  цифр,  букв,  знаков  для  начальной  школы 

(магнитный)
Наборное полотно (пластмассовое)
Сказочный счет (демонстрационное пособие)
Счетная лесенка (с магнитным креплением)
Счетный материал (для начальной школы)
Фенологический календарь

Компоненты  на 
бумажных носителях: 

Учебники, рабочие тетради 

Компоненты  на  CD  и 
DVD: 

Электронные  приложения  к  учебникам  УМК  «Школа 
России», электронные наглядные пособия 

Учебно-методический комплект «Школа России» (Приложение 5)

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий4

Условия Содержание 2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

2025-
2026

Нормативное
обеспечение

1.Разработка изменений в ООП 
НОО:
-учебный план
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+ + + +
-план внеурочной деятельности + + + +
-календарный учебный график + + + +
-список учебников По мере необходимости
-рабочие программы по 
предметам 
и программы внеурочной 
деятельности

По мере необходимости

1. Утверждение изменений в 
ООП НОО:

-учебный план + + + +
-календарный учебный график + + + +
-список учебников По мере необходимости

-рабочие программы по 
предметам и программы 
внеурочной деятельности

По мере необходимости

3.Внесение изменений и 
дополнений в Устав ОУ

По мере необходимости

4.Разработка локальных актов По мере необходимости
Кадровые 
условия 
реализации 
ООП НОО

1.Анализ кадрового обеспечения
реализации ООП НОО

+ + + +

2. Корректировка плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и 
административных работников 
ОУ

+ + + +

3. Корректировка плана научно-
методической работы

+ + + +

4.Аттестация педагогических 
кадров

По плану-графику

5.Дополнительное 
профессиональное образование 
по профилю педагогической 
деятельности не реже 1 раза в 3 
года
6.Профессиональная 
переподготовка сотрудника 
школы по специальности 
«психолог»

По плану-графику

Психолого-
педагогически
е условия 
реализации 
ООП НОО

1.Реализация плана психолого-
педагогического сопровождения

+ + + +

2. Обновление банка 
диагностических материалов 
психолого-педагогическ 
сопровождения

По мере необходимости

Финансовые 
условия 
реализации 
ООП НОО

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации 
ООП НОО

+ + + +

2.Анализ материально-
технического обеспечения 
реализации ООП НОО

+ + + +

Материально -
технические

1.Текущий ремонт с целью 
обеспечения выполнения 

+ + + +
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условия 
реализации
ООП НОО

требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья 
учащихся
2. Приобретение учебного и 
учебно-наглядного оборудования 
для дооснащения кабинета 
начальных классов согласно 
ФГОС

+ + + +

3. Обеспечение учебниками и 
(или) учебниками с 
электронными приложениями, 
являющимися их
составной частью, учебно-
методической, дополнительной 
литературой и материалами по всем 
учебным предметам ООП НОО

+ + + +

Информацион
но- 
методические 
условия 
реализации 
ООП НОО

1.Обеспечение публичной 
отчётности школы о ходе и 
результатах реализации ООП 
НОО

+ + + +

2.Обеспечение доступа к 
печатным и электронным 
образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к ЭОР, 
размещенным в федеральных и 
региональных базах данных

+ + + +

3.Размещение на сайте школы, в 
СМИ, на педагогических 
Интернет ресурсах 
информационных материалов о 
реализации ООП НОО

+ + + +

4. Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательных отношений к 
информационным ресурсам в 
сети Интернет

+ + + +

5.Реализация плана методической 
работы

+ + + +

Контроль за реализацией условий
№ 
п/п

Содержание деятельности по реализации 
программы

Сроки Ответственные

1 Утверждение рабочих программ Ежегодно Директор
2 Анализ учебно-методического комплекта, 

обеспечивающего учебные программы. 
Постоянно Зам. директора 

по УВР, 
библиотекарь 

3 Заключение договоров с социальными 
партнёрами о сотрудничестве. 

Ежегодно. Директор

4 Степень реализации учебных программ, 
учебного плана 

1 раз в четверть Учителя, зам. 
директора по 
УВР 

5 Мониторинг успеваемости, обученности, 
качества знаний, посещаемости.

1 раз в четверть Учителя, зам. 
директора по 
УВР

6 Диагностические исследования, В соответствии Учителя, зам. 
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анкетирование, наблюдение с планом ВШК директора по 
УВР, педагог-
психолог

7  Изучение удовлетворенности учащихся и их 
родителей (законных представителей) 
образовательным процессом. 

1 раз в год Зам. директора 
по УВР 

8 Изучение уровня воспитанности учащихся. 1 раз в год Зам. директора 
по УВР, 
педагог-
психолог

9 Обеспечение открытого характера 
деятельности педагогов, обмен опытом, 
проведение открытых уроков, семинаров, 
практикумов, педагогических чтений и т.п. 

Постоянно Зам. директора 
школы по УВР 

10 Аттестация педагогических кадров. Перспективный 
план

Учителя, зам. 
директора по 
УВР 

11 Курсовая подготовка педагогических 
работников 

В соответствии 
с графиком

зам. директора 
по УВР 

12 Развитие инновационного потенциала школы 
за счет участия в конкурсах, грантах, 
инновационных программах и проектах. 

В течение 
учебного года 

зам. директора 
по УВР

13 Мониторинг состояния здоровья учащихся. В соответствии 
с планом 
работы 

Медицинский 
работник 

14 Анализ состояния материально-технической 
базы школы. 

1 раз в год зам. директора 
по АХР 

15  Подведение итогов реализации 
образовательной программы, корректировка 
программы. 

Август Директор 
школы

  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами ООП НОО организации, осуществляющей 
педагогическую деятельность.
Необходимость  постоянной  корректировки  Образовательной  программы  вызвана 
многими причинами: 
-изменениями государственной политики в сфере образования;
-изменениями социального заказа; 
-изменениями в кадровом составе педагогов; 
-изменениями  в  материально  –  техническом,  информационном,  учебно–методическом 
обеспечении учебно–воспитательного процесса в школе.
Дополнения и изменения к образовательной программе подлежат обсуждению на 
педагогическом совете и утверждаются директором школы
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Приложение 1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова 
г. Мончегорска Мурманской области

Начальное общее образование 
2022-2023 уч.г. (1 классы)

Предметные    области Учебные предметы
Количество часов в неделю/год

Всего1абв 2абв 3абв 4абв

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 675

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 540

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский)

- 2/68 2/68 2/68 204

 Математика 
 и информатика

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 270

 Основы   религиозных 
культур 
и светской этики

 Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 1/34 34

 Искусство 
Изобразительное 
искусство

1/33 1/34 1/34 1/34 135

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135

Физическая 
культура

Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 270

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Учебный курс
Основы 
функциональной 
грамотности

1/33 1/34 1/34 - 101

Обязательная аудиторная недельная нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782 3039

Максимально  допустимая недельная  
нагрузка

21/693 23/782 23/782 23/782 3039

Количество часов внеурочной деятельности 5 5 5 5 20
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Пояснительная записка к учебному плану
общеобразовательной программы начального общего образования

(1 классы) 
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова на 

2022-2023  учебный  год  составлен  на  основе  Федерального  государственного  стандарта 
начального  общего  образования,  утверждённого  приказом  Министерства  Просвещения 
Российской Федерации от «31» мая 2021 года № 286, Примерной основной образовательной 
программы  начального  общего  образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 №1/22).

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
СОШ №1 имени А.Ваганова фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 
нагрузки  обучающихся  при  пятидневной  учебной  неделе,  состав  и  структуру  предметных 
областей,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их  освоение,  по  классам  и  учебным 
предметам.

Учебный  план  предусматривает  четырехлетний  нормативный  срок  освоения 
образовательных программ начального общего образования.  Продолжительность учебного года 
при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х 
классов  –  34  недели.  Соответственно,  весь  период  обучения  на  уровне  НОО  составляет  135 
учебных недель.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 
При  распределении  часов  учтен  ступенчатый  режим  в  1-м  классе:  в  сентябре–декабре  уроки 
длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут.

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебных  предметов,  курсов, 
модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
в  совокупности  не  превышает  величину  недельной  образовательной  нагрузки,  установленную 
СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МБОУ СОШ № 1 имени 
А.Ваганова выделено:

 в 1-х классах – 21 час в неделю;
 2–4-х классах – 23 часа в неделю.

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов.
Учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,  формируемой 

участниками образовательных отношений.
Объём  обязательной  части  программы  начального  общего  образования,  реализуемой  в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-
дневной  учебной  неделе,  предусмотренными  действующими  санитарными  правилами 
и гигиеническими нормативами.

Расписание  учебных  занятий  составляется  с  учётом  дневной  и  недельной  динамики 
умственной  работоспособности  учащихся  и  шкалы  трудности  учебных  предметов. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 
этом  объём  максимально  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  соответствует  действующим 
санитарным правилам и нормативам.

Урочная деятельность направлена на достижение учащимися планируемых результатов 
освоения  программы  начального  общего  образования  с  учётом  обязательных  для  изучения 
учебных предметов.

Изучение  информатики  в  1–4-х  классах  осуществляется  в  рамках  учебных  предметов 
обязательной  части  учебного  плана.  Достижение  предметных  и  метапредметных  результатов, 
связанных  с  использованием  информационных  технологий,  достигается  за  счет  включения 
тематических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов:

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков 
поиска  и  применения  информации,  использование  разнообразных  источников 
информации, в том числе сети Интернет);
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 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 
предметных  и  метапредметных  результатов,  связанных  с  использованием 
информационных технологий);

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает 
изучение  фотографии,  работу  в  программах  Paint,  Picture  Manager  и  PowerPoint, 
виртуальные путешествия);

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает 
достижение  предметных и  метапредметных результатов,  связанных с  использованием 
информационных технологий).

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

 Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой  недельной 
нагрузки обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
учебного курса «Основы функциональной грамотности».

Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении 
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.

Формы  организации  образовательной  деятельности,  чередование  урочной  и 
внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы начального 
общего образования определяет МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова.

С  целью  расширения  представлений  детей  об  окружающем  мире,  систематизации 
знаний, повышения познавательной активности и развития интеллектуальных способностей 
учащихся учебный план дополнен курсами внеурочной деятельности:

 «Математика и конструирование», 2-4 классы (1 час в неделю);
 «Учимся любить книгу» 1-4 классы (1 час в неделю);
 «Подвижные игры», 1-4 классы (1 час в неделю);
  «Школа развития речи», 3-4 классы (1 час в неделю)
 «Разговор о правильном питании», 2 класс (1 час в неделю)
  «Интеллектуальные витаминки» 1-4 класс (1 час в неделю)
 «Магия интеллекта» 1-4 класс (1 раз в неделю)
 «Путь к грамотности» 2-4 класс (1 раз в неделю)
 «Край северный» 4 класс (1 раз в неделю)
 «В мире умных игр» 1-4 класс (1 раз в неделю)

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 
программы  начального  общего  образования  определены  в  плане  внеурочной  деятельности  с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ СОШ № 1.

Формы промежуточной аттестации
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и 
промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова.

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими 
программами  учебных  предметов,  учебных  и  внеурочных  курсов,  учебных  модулей  и  календарным 
учебным  графиком  начального  общего  образования.  Формы  промежуточной  аттестации  учебных 
предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице:
Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации

Русский язык 1-й Листы индивидуальных достижений. 
Диагностическая работа (списывание с грамматическим 
заданием) на основе безотметочного критериального 
оценивания

2-3-й Уровневая контрольная работа (диктант с грамматическим 
заданием) на основе критериального оценивания
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4-й Уровневая контрольная работа (диктант с грамматическим 
заданием + тест) на основе критериального оценивания

Литературное чтение

1-й Листы индивидуальных достижений.
Диагностическая работа (проверка продуктивности чтения) 
на основе безотметочного критериального оценивания

2–4-й Уровневая тестовая работа на основе критериального 
оценивания.
Техника чтения

Иностранный язык 
(английский)

2-й Словарный диктант, перевод с иностранного языка на 
русский

3–4-й Контрольная работа

Математика

1-й Листы индивидуальных достижений
Диагностическая работа (комбинированная) на основе 
безотметочного критериального оценивания

2–4-й Уровневая контрольная работа (комбинированная) на 
основе критериального оценивания

Окружающий мир

1-й Листы индивидуальных достижений.
Диагностическая работа (тестовая работа)на основе 
безотметочного критериального оценивания

2–4-й Контрольная работа (тестовая работа) на основе 
критериального оценивания

ОРКСЭ 4-й Проект

Изобразительное искусство 1-4-й Выставка творческих работ 

Музыка 1-4-й Отчетный концерт

Технология 1-4-й Выставка творческих работ

Физическая культура 1-4-й Спортивный праздник

Основы функциональной 
грамотности

1-3 Диагностическая (комбинированная) работа

КВД «Математика и 
конструирование»

1-4 Диагностическая работа

КВД «Учимся любить 
книгу»

1-4 Литературная викторина

КВД «Подвижные игры» 1-4

«Школа развития речи» 3-4 Проект

КВД «Разговор о 
правильном питании»

2 Проект

КВД «Интеллектуальные 
витаминки»

1-4 Метапредметная олимпиада

КВД «Магия интеллекта» 1-4 Предметная олимпиада
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КВД «В мире умных игр» 1-4 Интеллектуальная викторина

КВД «Путь к грамотности» 1-4 Предметная олимпиада

Приложение 2

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова

на 2022-2023 учебный год

Начальное общее образование

1. Срок начала учебного года в 1 – 4 классах – 01.09.2022  
2. Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 учебных недели, 
2-4 классы -  34 учебных недели, 

3. Продолжительность каникул в учебном году: 
1-4 классы – 36 календарных дней.

4. Сроки окончания учебного года: 
1 классы – 23.05.2023 
2-4 классы – 30.05.2023 

5. Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  –  промежуточная  аттестация  по  итогам  освоения 
образовательных программ на уровне начального общего образования проводится в конце года.

Учебный период Сроки Учебных дней / недель

1 классы

1 четверть 01.09.2022 – 28.10.2022 42 / 8

каникулы 29.10.2022 – 06.11.2022            (9 календарных дней)

2 четверть 07.11.2022 – 30.12.2022 40 / 8

каникулы 31.12.2022 – 08.01.2023          (9 календарных дней)

3 четверть 09.01.2023 – 17.02.2023 30  / 6

каникулы 18.02.2023 – 26.02.2023           (9 календарных дней)

3 четверть (продолжение) 27.02.2023 – 24.03.2023 19 / 4

каникулы 25.03.2023 –02.04.2023          (9 календарных дней)

4 четверть 03.04.2023 – 22.05.2023 34 / 7

Промежуточная аттестация 18.04.2023 –18.05.2023

каникулы 24.05.2023 – 31.08.2023

2-4 классы

1 четверть 01.09.2022 – 28.10.2022 42 / 8

каникулы 29.10.2022 – 06.11.2022            (9 календарных дней)

2 четверть 07.11.2022 – 30.12.2022 40 / 8

каникулы 31.12.2022 – 08.01.2023          (9 календарных дней)

3 четверть 09.01.2023 – 17.02.2023 30  / 6

каникулы 18.02.2023 – 26.02.2023           (9 календарных дней)

3 четверть (продолжение) 27.02.2023 – 24.03.2023 19 / 4

каникулы 25.03.2023 –02.04.2023          (9 календарных дней)

4 четверть 03.04.2023 – 29.05.2023 39 / 8
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Промежуточная аттестация 18.04.2023 –25.05.2023

каникулы 31.05.2023 – 31.08.2023

Приложение 3

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность, 
направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и 
осуществляемая  в  формах,  отличных  от  классно-урочной.  Внеурочная  деятельность 
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Вся система работы МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова по данному направлению 
призвана предоставить возможность:
-  свободного  выбора  детьми  программ,  объединений,  которые  близки  им  по  природе, 
отвечают их внутренним потребностям;
-  помогают  удовлетворить  образовательные  запросы,  почувствовать  себя  успешным, 
реализовать и развить свои таланты, способности;
-  стать  активным  в  решении  жизненных  и  социальных  проблем,  уметь  нести 
ответственность за свой выбор;
-  быть  активным  гражданином  своей  страны,  способным  любить  и  беречь  природу, 
занимающим  активную  жизненную  позицию  в  борьбе  за  сохранение  мира  на  Земле, 
понимающим и принимающим экологическую культуру.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  следующим  направлениям  развития 
личности: 

1. спортивно-оздоровительное; 
2. духовно-нравственное; 
3. социальное; 
4. общеинтеллектуальное; 
5. общекультурное.

Общее  количество  часов  внеурочной  деятельности  на  уровне  начального  общего 
образования составляет не менее 1320 ч. На базе МБОУ СОШ 1 имени А.Ваганова на уровне 
начального общего образования определено по 5 часов занятий внеурочной деятельности на 
каждый класс

Количество часов внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова
Класс Недельная 

нагрузка
Годовая 
нагрузка

Общая нагрузка 
(1-4 класс)

+школьные, 
городские 
мероприятия 
среди  учащихся 
начальной 
школы

1 класс 5 часов 165 часов 845 часов

2-4 классы 5 часов 170 часов

В  соответствии  с  запросом  учащихся,  родителей  и  возможностями  педагогов 
разработаны программы внеурочной деятельности по этим направлениям, в том числе через 
такие формы, как экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества,  олимпиады, 
конкурсы,  соревнования,  постановки,  репетиции,  выступления,  проектно-
исследовательскую  деятельность,  общественно-полезные  практики,  индивидуальные 
занятия, индивидуальные и групповые консультации, летняя школа и т.д. 

Приложение 3.
Календарный план воспитательной работы

на 2022-2023 гг.
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Пояснительная записка.
В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова на 

2021-2025  гг.  ,  в  центре  воспитательного  процесса  находится  личностное  развитие 
обучающихся,  формирование  у  них  системных  знаний  о  различных  аспектах  развития 
России и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам  поведения  в  российском  обществе,  формирование  у  них  основ  российской 
идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности ; их активное 
участие в социально-значимой деятельности.

Цель воспитательной работы на 2022-2023гг.:  Обеспечение позитивной динамики 
развития  личности  ребенка  посредством  вовлечения  его  в  социально  -  значимую 
деятельность школы.

  Задачи:

 интеграция  содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся  на  основе 
системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций 
(РДШ);

 создание  благоприятных  условий  для  развития  социально  значимых  отношений 
обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;

 реализация  воспитательных  возможностей  дополнительного  образования  и  программ 
внеурочной деятельности;

 развитие  ценностного  отношения  обучающихся  и  педагогов  к  своему  здоровью, 
посредством участия ВФСК ГТО;

 формирование  и  опыта  ведения  здорового  образа  жизни  и  заботы  о  здоровье  других 
людей;

Корректировка плана воспитательной работы возможна с  учетом текущих приказов, 
постановлений,  писем,  распоряжений  управления  образования  администрации  города 
Мончегорска,  министерства  образования  и  науки  Мурманской  области,  министерства 
просвещения РФ. 
 повысить  ответственность  педагогического  коллектива  за  эффективность  и  качество 
подготовки одаренных учащихся;
 активизировать  работу  по  формированию  команды  педагогов,  решающих  проектные 
задачи, повысить их компетентность в данном направлении;
 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  дополнительным  образовательным 
программам в рамках внеурочной деятельности;
 активизировать  работу  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в  управлении 
образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;

Реализация целей и задач предполагает:
 Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации 
ФГОС.

 Создание  благоприятных  условий  и  возможностей  для  полноценного  развития 
личности, для охраны здоровья и жизни детей;

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 
различных сферах социально значимой деятельности;

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
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 Освоение  и  использование  в  практической  деятельности  новых  педагогических 
технологий и методик воспитательной работы;

 Развитие различных форм ученического самоуправления;
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе;
Приоритетные направления
в воспитательной работе на 2021-2022 учебный год
Интеллектуально – познавательное 
 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы 

новой социальной ситуации развития;
 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора  и 

любознательности, в том числе посредством предметных недель;
 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся;
 организация научно-исследовательской деятельности;
 реализации  творческого  потенциала  обучающихся  посредством  дополнительного 

образования и внеурочной деятельности;
 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне 

Школы, так и на уровне поселка, региона, России и т. д.
Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения:
 научить  детей  понимать  смысл  человеческого  существования,  ценности  своего 

существования, ценности своего существования и ценности существования других людей;
 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, 

семье и в обществе;
 формировать  у  детей  умения  отстаивать  свою  нравственную  позицию  в  ситуации 

выбора.
 формирование основ правового просвещения;
 формирование  основ  грамотности  безопасности  жизнедеятельности,  в  том числе  и 

средствами отряда ЮИД;
 формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений.
Спортивно – оздоровительное:
• формирование  санитарно-гигиенических  навыков  и  культуры  сохранения  и 

совершенствования здоровья.
• развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия ВФСК 

ГТО.
Гражданско - патриотическое:
• воспитание у обучающихся чувства любви к Родине;
• формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины;
• формирование чувства гражданственности, национального самосознания;
• воспитание уважения к истории, к народной памяти,к культурному наследию России;
• формирование  жизненных идеалов  посредством популяризация  подвига  советского 

солдата в Великой Отечественной войне;
Трудовое, профориентационное
• отработка навыков позитивного учебного поведения;
• вооружение основными навыками самообслуживания;
• помощь  школьникам  в  поиске  профессионального  пути  и  формированию  у  них 

обоснованного  профессионального  намерения  посредством  онлайн  уроков  на  сайте  по 
бесплатной профориентации для детей «Проектория». 

Досуговая деятельность:
• Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга;
• развитие интереса к внеклассной деятельности;
• участие  в  реализации Всероссийского,  регионального и  муниципального календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 
РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры.
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Самоуправление 
• реализация  прав  учащихся  на  управление  образовательной  организацией  в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.);
• развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 

11класс;
• поддержка  социальных  инициативы  и  достижений  обучающихся,  в  том  числе  и 

посредством РДШ;
• воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного 

имиджа и престижа Школы;
• поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни.
Семейное:
• вовлечение  родителей  в  учебно-воспитательный  процесс  (родительские  собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);
• участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).
Работа с классными руководителями:
• реализация  методических  рекомендаций  по  организации  работы  педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях;
• формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой 

деятельности в своем классе;
• формирование  потребности  классного  руководителя  в  качественном  проведении 

любого внеклассного мероприятия;
• развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – 

ученик - родитель»;
• формирование  методической  и  профессиональной  грамотности  классных 

руководителей школы.
 Контроль воспитательного процесса:
• выявление  степени  соответствия  воспитательного  процесса  целям  и  задачам 

воспитания, которые стоят перед образовательной организацией.
Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и 

обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и 
культурных традиций.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Ключевые общешкольные дела

СЕНТЯБРЬ

Направление 
воспитательной 

работы
Мероприятие Классы Сроки Ответственные

Гражданско-
патриотическое 

День знаний. 
Торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний. 

1-4 Педагог-организатор;
Классные 

руководители
Здоровьесберегающее

Гражданско-
патриотическое 

День здоровья
(проведение спортивных 
праздников, флешмобов, 
конкурсов, соревнований).
День окончания Второй 
мировой войны
Классный час

1-4 Педагог-организатор;
Преподаватель-

организатор ОБЖ;
Классные 

руководители;
Учителя истории.

Духовно - 
нравственное 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом
Митинг памяти

1-4 Педагог-организатор;
Педагог-

библиотекарь;
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воспитание Преподаватель-
организатор ОБЖ;

Классные 
руководители

Гражданско-
патриотическое 

День города
Тематические класс часы 
посвященные Дню города 
Мончегорска, выставка 
рисунков, фотографий.

1-4 Педагог-организатор;
Классные 

руководители

Запись в кружки, секции, 
творческие объединения

5-9 Педагог-организатор;
Классные 

руководители
Контроль за посещаемостью 
обучающимися учебных и 
внеурочных занятий

5-9 постоян

но

Социальный педагог, 
классные 

руководители
Здоровьесберегающее Урок ГТО

Классные часы
1-4 Классные 

руководители
Здоровьесберегающее

Месячник Безопасности 
Декада профилактики ДТП 

1-4 Педагог-организатор;
Преподаватель-

организатор ОБЖ;
Классные 

руководители;

Духовно - 
нравственное 
воспитание

Участие во всероссийской 
акции «Голубь мира» 

1-4 Педагог-организатор;
Классные 

руководители;
Учителя истории.

Духовно - 
нравственное 
воспитание

Городская станционная игра 
«И край мой мне любых 
земель дороже» 

3 Классные 
руководители 3х 

классов

Общеинтеллектуально
е

Городская научно-
практическая конференция 
«Юные исследователи»

4 Классные 
руководители 4х 

классов
Анализ занятости учащихся 1-11 Педагог-организатор, 

классные 
руководители

Обновление 
социального 
паспорта школы

1-11 Социальный педагог,
Классные 

руководители
ОКТЯБРЬ

Духовно - 
нравственное 
воспитание

День учителя, 
Праздничный концерт
День школьного 
самоуправления

1-4 Педагог-организатор;
Классные 

руководители;

Духовно - 
нравственное 
воспитание

Неделя защиты животных
Всемирный день защиты 
животных, благотворительные 
акции, конкурсы рисунков.

1-4 Педагог-организатор;
Классные 

руководители;

Гражданско-
патриотическое

День памяти А.Ваганова
Торжественная линейка

1-4 Педагог-организатор;
Классные 

руководители.
Волонтеры МОО 

«Авангард»
Воспитание 
Экологической 
культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение»
Всероссийский фестиваль 
экологии и энергосбережения 
#ВместеЯрче 

1-4 Педагог-организатор;
Преподаватель-

организатор ОБЖ;
Классные 

руководители;
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(классные часы, флешмобы, 
конкурс рисунков, экскурсии)

Духовно - 
нравственное 
воспитание

Праздник первоклассника 
«Мы школьниками стали»
Торжественная линейка для 
уч-ся 1х классов

1,11 Педагог-организатор;
Классные 

руководители
 1х классов

Волонтеры МОО 
«Авангард»

Гражданско-
патриотическое

77 годовщина разгрома НФВ в 
Заполярье
Литературно-музыкальная 
композиция, возложение 
цветов к памятнику 
Защитникам Заполярья, 
классные часы.

1-11 Педагог-организатор;
Преподаватель-

организатор ОБЖ;
Классные 

руководители;
Учителя истории.

Воспитание 
Экологической 
культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

Городской спортивный 
праздник «Жить здорово 
здоровым»

2 Классные 
руководители 2х 

классов

Воспитание 
Экологической 
культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

Профилактическая акция 
«Безопасные каникулы» 
-инструктажи по ТБ

1-11 В конце 
четверт

и

Педагог-организатор;
Преподаватель-

организатор ОБЖ;
Классные 

руководители;

Духовно - 
нравственное 
воспитание

День интернета
Урок безопасности в 
инетернете

1-11 Педагог-организатор;
Преподаватель-

организатор ОБЖ;
Классные 

руководители;
Воспитание 
Экологической 
культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

Профилактическая акция 
«Осторожно! Тонкий лед!»
Профилактические беседы, 
классные часы о правилах 
безопасности в период 
осеннего ледостава с 
представителями ГИМС МЧС 
России по Мурманской 
области

1-11 Педагог-организатор;
Преподаватель-

организатор ОБЖ;
Инспектор ГИМС 

МЧС России

НОЯБРЬ
 Гражданско-
патриотическое

День народного единства
Оформление выставочного 
стола с использованием 
элементов фото- зоны, 
представить традиции народа 
России 
- надпись выставки 
- изображение флага (если 
имеется) 
- рассказы, стихотворения 
народа, книги 
-приветствия на языке народа, 
- фотографии приготовленных 
блюд и рецепты 
- фотографии и элементы 
народных костюмов 
- столовая посуда, сувениры 

1-4 Педагог-организатор;
Классные 

руководители.
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- предметы декоративно- 
прикладного творчества, 
выбранной национальности 
- по возможности звучание 
национальной музыки.

Гражданско-
патриотическое

Декада правовых знаний 1-4 Социальный педагог, 
педагог-организатор;

Классные 
руководители

Духовно - 
нравственное 
воспитание

Городской экологический 
конкурс «Чистая капелька»

1-4 Педагог-организатор;
Классные 

руководители
Общеинтеллектуально
е

XIV   школьный фестиваль   
творчества учащихся 
«Созвездие»

1-4 Педагог-организатор;
Классные 

руководители.
Духовно - 
нравственное 
воспитание

Городской фестиваль детского 
творчества «Шаг к успеху-
2021»

1-4 Педагог-организатор;
Классные 

руководители.
Общеинтеллектуально
е

Всероссийский конкурс 
«Русский медвежонок
Неделя русского языка и 
литературы

1-4 Зам.директора по 
УВР, учителя 

русского языка и 
литературы

Духовно - 
нравственное 
воспитание

День матери в России
Мероприятия для мам

1-4 Педагог-организатор;
Классные 

руководители.
ДЕКАБРЬ
Воспитание 
экологической 
культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

«Декада   SOS  -2021»  
Конкурс презентаций, 
плакатов «Я выбираю спорт!», 
спортивные состязания.

1-4 Педагог-организатор;
Преподаватель-

организатор ОБЖ;
Классные 

руководители;

Воспитание 
Экологической 
культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

День здоровья
(проведение спортивных 
праздников, флешмобов, 
конкурсов, соревнований).

1-4 Педагог-организатор;
Преподаватель-

организатор ОБЖ;
Классные 

руководители;

Общеинтеллектуально
е

Школьный этап городского 
конкурса по каллиграфии 
«Писать красиво нелегко»

3-4 Декабрь
, по 
отдельн
ому 
плану

Классные 
руководители 3-4 

классов

Духовно - 
нравственное 
воспитание

Городской фестиваль 
национальных культур 
«Дружба народов» для 
учащихся 2 классов

2-3 Декабрь
, по 
отдельн
ому 
плану

Классные 
руководители 2-3 

классов

 Гражданско-
патриотическое

День Неизвестного солдата
Урок памяти

1-11 Педагог-организатор;
Классные 

руководители;
Учителя истории и 
обществознания.

Гражданско-
патриотическое

Как не стать жертвой 
преступления 
(Международному дню 
борьбы с коррупцией)

1-4 Классные 
руководители;

 Гражданско-
патриотическое

День Конституции 
Российской Федерации

1-11 Классные 
руководители;
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Час общения Учителя истории и 
обществознания.

Духовно - 
нравственное 
воспитание

Новогодние представления

«Сказка, рассказанная по-
разному»

1-4 декабрь Педагог-организатор;
Классные 

руководители.

Воспитание 
Экологической 
культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

Профилактическая акция 
«Безопасные каникулы» 
-инструктажи по ТБ

1-11 В конце 
четверт
и

Педагог-организатор;
Преподаватель-

организатор ОБЖ;
Классные 

руководители;

ЯНВАРЬ
Духовно - 
нравственное 

Старый Новый год
Поощрение отличников

10-11 Педагог-организатор;
Волонтеры МОО 

«Авангард».
Общеинтеллектуально
е

Городской конкурс «Писать 
красиво нелегко»

3-4 По 
отдельн

ому 
плану

Классные 
руководители 3-

4классов

Общеинтеллектуально
е

Городской конкурс 
литературного творчества 
«Проба пера»

3-11 По 
отдельн

ому 
плану

Классные 
руководители 3-

4классов

 Гражданско-
патриотическое

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады(1944г.)
Урок памяти

5-9 Педагог-организатор;
Учителя истории и 
обществознания.

ФЕВРАЛЬ
 Гражданско-
патриотическое

Международный день саамов
Классные часы, праздничные 
мероприятия

1-4 Классные 
руководители;

Педагог-организатор.
Общеинтеллектуально
е

Школьный этап городской 
олимпиады «УМКА-2020»

3-4 По 
отдельн

ому 
плану

Классные 
руководители 3-

4классов

Общеинтеллектуально
е

Городские фестиваль детских 
проектов по ОРКСЭ

4 По 
отдельн

ому 
плану

Классные 
руководители 4х 

классов

Духовно - 
нравственное 

День родного языка 1-4 Классные 
руководители

Духовно - 
нравственное 

День защитника Отечества
Праздничные мероприятия

1-11 Классные 
руководители;

МАРТ
Гражданско-
патриотическое

Всемирный день гражданской 
обороны
Эвакуация, открытый урок 
ОБЖ.

1-4 Преподаватель-
организатор ОБЖ;

Классные 
руководители.

Воспитание 
Экологической 
культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

День здоровья
(проведение спортивных 
праздников, флешмобов, 
конкурсов, соревнований).

1-4 Преподаватель-
организатор ОБЖ;

Классные 
руководители;

Педагог-организатор.

Духовно - 
нравственное 
воспитание

Международный женский 
день
Праздничный концерт

1-11 Педагог-организатор;
Волонтеры МОО 

«Авангард»
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Общеинтеллектуально
е

Городская олимпиада 
«УМКА» 

3-4 Классные 
руководители 3-

4классов
Воспитание 
Экологической 
культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

Городской конкурс детского 
творчества «Телефон 
спасения-01»

1-9 По 
отдельн

ому 
плану

Классные 
руководители;

Педагог-организатор.

Духовно -
нравственное 

Итоговая программа «По 
дорогам сказки»

1 Классные 
руководители 1х 

классов
Воспитание 
Экологической 
культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

Профилактическая акция 
«Безопасные каникулы» 
-инструктажи по ТБ

1-11 В конце 
четверт
и

Педагог-организатор;
Преподаватель-

организатор ОБЖ;
Классные 

руководители;

АПРЕЛЬ
Гражданско-
патриотическое

День космонавтики
Гагаринский урок «Космос-
это мы»

5-9 Педагог-организатор;
Классные 

руководители;
Учителя истории и 
обществознания.

Воспитание 
Экологической 
культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

Профилактическая акция 
«Осторожно! Тонкий лед!»
Профилактические беседы, 
классные часы о правилах 
безопасности в период 
осеннего ледостава с 
представителями ГИМС МЧС 
России по Мурманской 
области

1-11 Педагог-организатор;
Преподаватель-

организатор ОБЖ;
Инспектор ГИМС 

МЧС России

Духовно -
нравственное 

Городской фестиваль 
творческих работ учащихся 
«Творчество. Традиции. 
Современность»

1-4 Педагог-организатор.

Воспитание 
Экологической 
культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

Городской конкурс 
«Экологический калейдоскоп» 
в рамках празднования Дня 
Земли

1-4 Педагог-организатор;
Учителя русского 

языка и литературы;
Учитель музыки.

Воспитание 
Экологической 
культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

День пожарной охраны
Тематический урок ОБЖ, 
учебные эвакуации, экскурсии 
в пожарную часть, конкурс 
рисунков.

1-11 Преподаватель-
организатор ОБЖ;

Классные 
руководители.

МАЙ
Гражданско-
патриотическое

День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг.
Реализация мероприятий 
школьного проекта «Мы 
помним1Мы гордимся!
-конкурс чтецов «Никто не 
забыт…»
-литературно-музыкальная 

1-11 Педагог-организатор;
Классные 

руководители;
Учитель музыки;
Волонтеры МОО 

«Авангард»
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композиция
Духовно -нравственное День семьи 1-4 Педагог-организатор;

Классные 
руководители;

Волонтеры МОО 
«Авангард»

Духовно -нравственное Праздник «Прощание с 
начальной школой»
Праздничная линейка для 
выпускников 4х классов

4 Педагог-организатор;
Классные 

руководители;
Учитель музыки;

Духовно -нравственное День защиты детей
Праздничные мероприятия, 
фестиваль рисунков на 
асфальте.

2-4 Педагог-организатор;
Классные 

руководители.

Воспитание 
Экологической 
культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

День здоровья
(проведение спортивных 
праздников, флешмобов, 
конкурсов, соревнований).

1-4 Преподаватель-
организатор ОБЖ;

Педагог-организатор;
Классные 

руководители;

Воспитание 
Экологической 
культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни

Профилактическая акция 
«Безопасное лето» 
-инструктажи по ТБ

1-11 Педагог-организатор;
Преподаватель-
организатор ОБЖ;
Классные 
руководители;

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 

Количество
часов

в неделю
Ответственные

Учимся любить книгу 1-4 1 Учителя начальных классов
Подвижные игры на свежем 
воздухе

1-4 1 Учителя начальных классов

Мы- твои друзья 3 1 Учителя начальных классов
Дорогою открытий и добра 2а 1 Учителя начальных классов
В мире умных игр 1 1 Учителя начальных классов
Интеллектуальные витаминки 2,3 1 Учителя начальных классов
Разговор о правильном питании 1, 2в 1 Учителя начальных классов
Школа развития речи 3-4 1 Учителя начальных классов

В мире профессий 1-4 1 Учителя начальных классов

Математика и конструирование 2-4 1 Учителя начальных классов

Магия интеллекта 2-4 1 Учителя начальных класс

Край северный 4 1 Учителя начальных классов

Успешный ученик 4 1 Педагог-психолог

Вокальная студия «Жемчужина» 1-4 1 Учитель музыки

Юный экскурсовод 2-3 2 Педагоги дополнительного 
образования

Природа.ру 2 2 Педагоги дополнительного 
образования

Школьный театр 2-4 2 Педагоги дополнительного 
образования

Школа пешеходных наук 1 2 Педагоги дополнительного 
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образования

Зоомир 1-2 2 Педагоги дополнительного 
образования

В рамках внеурочной деятельности участие в мероприятиях, проектах акциях благотворительного и 
общественно-социального характера; участие в предметных неделях, олимпиадах, фестивалях 
викторинах концертах

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Распределение обязанностей 
между всеми учениками 

классных коллективов. (выборы 
в совет класса, выборы 

президента класса)

3-4 до 20.09 Классные руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время

Ответственные

Работа с классным коллективом: 
классные час, беседа, диспут, 
игра, акция, КТД, проект, 
экскурсия, праздник, утренник, 
анкетирование, тренинг.

1-4 В течение года Классные руководители

Индивидуальная работа с 
учащимися: беседа, 
анкетирование, создание 
портфолио. Заседание Совета 
профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних

1-4 В течение года Классные руководители

Работа с учителями-
предметниками, психологом, 
социальным педагогом: 
консультация, мониторинг, 
социальное сопровождение, 
информирование.

1-4 В течение года, по 
запросу

Классные руководители, 
педагог-психолог, учителя-
предметники

Экскурсии, экспедиции, походы

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Посещение музея истории 
города Мончегорска

1-4 в течение года Классные руководители,
Педагог-организатор

Тематические экскурсии в музее 
цветного камня

1-4 в течение года Классные руководители, 
Педагог-организатор

Посещение музея «Дети войны» 1-4 в течение года Классные руководители, 
Педагог-организатор

Лыжные походы в рамках 
городского конкурса «Лыжня 
зовет»

1-4 декабрь-февраль Классные руководители,
учителя физкультуры

Экскурсии в «Снежную 
деревню»

1-4 в течение года Педагог-организатор, 
классные руководители

Экскурсии в пожарную часть № 
1 г.Мончегорска

1-4 в течение года Классные руководители
Педагог-организатор

Экскурсии в ГИМС МСЧ России 
по городу Мончегорску

1-4 в течение года Классные руководители
Педагог-организатор
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Походы в кинотеатр 1-4 в течение года Педагог-организатор;
Классные руководители.

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Использование воспитательных
возможностей содержания 
учебного предмета через 
воспитание. Патриотическое
Воспитание; Художественное
Творчество; Экологическое
Воспитание; 
Профориентационная
деятельность; Трудовая
деятельность; Спортивно-
оздоровительная деятельность;
демонстрацию примеров
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения 
проблемных ситуаций, для
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, 
генерирования и оформления
собственных идей, публичного 
выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения.

1-4 В течение года Классные руководители,
учителя-предметники

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Оформление классных уголков 1-4 в течение
учебного года

Классные руководители

Оформление выставок рисунков, 
фотографий, творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам

1-11 в течение
учебного года

Классные руководители, 

педагог-организатор

Украшение кабинетов перед 
праздничными 
датами (День знаний, Новый год, 
День защитника Отечества, 
Международный женский день, 
День Победы)

1-11 в течение
учебного года

Классные руководители

РДШ

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Моё движение – РДШ 
(прием в РДШ, чествование 
лидеров и активистов движения» 

2-11 Педагог-организатор;
Актив РДШ

Каждый ребенок-
чемпион(знакомство с 
платформой СПОРТ.РДШ.РФ)

2-11 Классные руководители
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Представление конкурсов РДШ 2-11 Классные руководители

Флешмоб единство РДШ в честь 
Дня народного единства

2-9 Педагог-организатор, 
классные руководители

Конституция моей страны 1-11 Педагог-организатор, 
классные руководители, 

учителя истории и 
обществознания

РДШ: День книгодарения
Акция «Книга от вожатого» 

2-11 Педагог-организатор, 
классные руководители, 
педагог-библиотекарь

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Общешкольное родительское 
собрание 
Родительские собрания по 
классам

1-11 Сентябрь

Раз в четверть

Администрация школы,
Классные руководители

Консультации для родителей 1-11 По запросу, по 
приглашению

Классные руководители;
Администрация школы;

Педагог-психолог.
Участие родителей во 
внеклассных мероприятиях

1-11 в течение года Классные руководители

Участие родителей в работе 
Совета профилактики, Службы 
примирения (медиации)

1-11 В течение года, по 
приглашению

Классные руководители;
Администрация школы;

Педагог-психолог;
Педагог-организатор;
Социальный педагог.

Участие в опросах, 
анкетировании

1-11 В течение года Классные руководители;
Администрация школы;
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Приложение 4

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Сведения о курсовой подготовке 
педагогических работников МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова 

ФИО Занимаем
ая 

должност
ь

Уровень 
профессион

ального 
образования 
с указанием 
наименован

ия 
направлени

я 
подготовки 

и (или) 
специальнос

ти, в том 
числе 

научной и 
квалификац

ии

Квалиф
икация

Опы
т 

рабо
ты

Преп
одава
емые 
учебн

ые 
пред
меты

, 
курс

ы, 
дисц
ипли
ны 

(моду
ли)

Уче
ная 
сте
пен
ь, 

зва
ние 

наименова
ние 

направлени
я 

подготовки 
и (или) 

специально
сти

Данные об 
образовательных 

программах, в 
реализации 

которых участвует 
педагогический 

работник 
(наименование 

общеобразователь
ной программы)

Сведения о повышении квалификации (за последние три года). 
Сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы

Сведен
ия о 

продол
житель
ности 
опыта 
(лет) 

работы 
в 

професс
иональ

ной 
сфере, 

соответ
ствующ

ий 
образов
ательно

й 
деятель
ности 

по 
реализа

ции 
учебны

х 
предмет

ов, 
курсов, 
дисцип

лин 
(модуле

й) 
Михайлова 
Галина 
Сергеевна

директор высшее 
педагогическ
ое

учитель 
русского 
языка и
 
литературы
 средней 
школы

47 нет нет русский 
язык и 
литература

ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО 

Сентябрь 2021 «Планирование и реализация дополнитель-ных 
мероприятий по усилению мер безопасности в образо-вательных 
организациях», 72 ч., Образовательная плат-форма "Университет 
безопасности РФ», ООО «МИПКиПК при президиуме федерации 
развития образования», рег. Номер 240540846313
Сентябрь 2021 «Обучение по охране труда работников ор-ганизации», 40 
часов, АНО «Центр охраны труда», удосто-верение №235 от 18.09.2020, 
г.Мончегорск
Сентябрь 2021 «Проверка знаний по пожарной безопасно-сти», 40 часов, 
АНО «Центр охраны труда», удостоверение №244 от 18.09.2020, 
г.Мончегорск

47 22
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23.09.2019-07.11.2019- «Управление развитием образова-тельной 
организацией в условиях ФГОС», 144 часа, удо-стоверение 612410182931, 
рег.номер 1395-УД от 07.11.2019, г.Ростов на Дону, ЧОУ ДПО «Академия 
повы-шения квалификации и профессиональной подготовки»
Ноябрь-декабрь 2020 – 2Современный менеджмент в обра-зовании», 72 
часа, ФГБУ 2Российская академия образова-ния», удостоверение 4522454, 
от 25.12.2020
Июль-август 2021 «Планирование и реализация дополни-тельных 
мероприятий по усилению мер безопасности в об-разовательных 
организациях», 72 часа, удостоверение 0000000040846313, рег.номер 
240540846313 от 10.09.2021, Федерация развития образования 
Образовательная плат-форма "Университет безопасности РФ», ООО 
«Межрес-публиканский ИПКиП кадров при президиуме федерации 
развития образования», г.Москва, 10.09.2021 «Менеджмент орга-
низации», 258 ч, ГАУДПО МО «Ин-ститут развития об-разования», 
диплом ЖВ №352165 г.Мурманск, диплом о профессиональной 
переподготовке рег. № 180000008640 от 20.11.2014.
01.01.2022-28.02.2022 «Управление образовательной орга-низацией», 80 
ч., НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва, удостоверение № 
У2022068487 от 16.05.2022

Слюсаренко 
Екатерина 
Геннадьевна

заместите
ль 
директора 
по УВР

высшее 
педагогическ
ое

учитель 
начальных 
классов

28 нет нет педагогика 
и методика 
начального 
обучения

ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО 5.03.2021г. по 12.03.2021 - Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, 36 ч., сентябрь 2020, ЧОУ ДПО «Эко - 
Образование», г.Курск, № 27289 выдано 12.03.21
15.03.2021г. по 19.03.2021г - Антитеррористическая защищенность 
объектов и мест массового пребывания людей. Профилактика 
экстремизма и терроризма, 36ч, Ижевск, выдано 19.03.21, № 27296
Май 2021, «Система работы школы по формированию и оценке 
функциональной грамотности школьников (Международное исследование 
PISA)», 24ч, «ИРО» г.Мурманск. 
Апрель – май 2021 "Выявление, поддержка и развитие способностей и 
талантов у детей и молодежи", 72 часа, ЧОУ ДПО «Эко - Образование», 
г.Ижевск, 25.05.2021, удостоверение № 370401
Июль-август 2021 «Планирование и реализация дополнительных 
мероприятий по усилению мер безопасности в образовательных 
организациях», 72 часа, удостоверение 0000000040826621, рег.номер 
40826621 от 10.09.2021, Федерация развития образования 
Образовательная платформа "Университет безопасности РФ», ООО 
«Межреспубликанский ИПКиП кадров при президиуме федерации 
развития образования», г.Москва, 17.09.2021
15.12.2015-01.07.2016 «Менеджмент в образовании» квалификация 
«Руководитель образовательной организации», 512ч, АНО ВПО 
«Европейский Университет «Бизнес Тре-угольник» г.Санкт-Петербург, 
Диплом о профессиональной переподготовке № 491 от 01.07.2016.  
Внутренняя система оценки качества образования: развитие в 
соответствии с обновленными ФГОС, 36 часов - июнь 2022, г. Москва, 
Цифровая система ДПО

28 21

Косарева 
Виктория 
Владимиров
на

заместите
ль 
директора 
по УВР

высшее 
педагогическ
ое

учитель 
математики 
и физики.   
Менеджер

29 матем
атика

нет математика 
и физика. 
Государстве
нное и 
муниципаль
ное 
управление.

ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО 

«Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 
работников», 20ч, АНО АОТИ, удостоверение № 42711 от 26.12.2019.
5.03.2021г. по 12.03.2021 - Работа со служебной информацией 
ограниченного распространения, 36 ч., сентябрь 2020, ЧОУ ДПО «Эко - 
Образование», г.Курск, № 27290 выдано 12.03.21
15.03.2021г. по 19.03.2021г - Антитеррористическая защищенность 
объектов и мест массового пребывания людей. Профилактика 
экстремизма и терроризма, 36ч, Ижевск, выдано 19.03.21, № 27297

29 27
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06.05.2021 – 17.05.2021, «Система работы школы по формированию и 
оценке функциональной грамотности школьников (Международное 
исследование PISA)», 36ч, ГАУДПО МО «ИРО» г.Мурманск, рег.номер 
2547, выдано 17.05.2021
Апрель-май 2021 "Предотвращение детского неблагополучия, 
профилактика фактов агрессии и жестокого отношения детей, 
саморазрушающего поведения детей", 72 часа, ЧОУ ДПО «Эко - 
Образование», г.Ижевск, 31.05.2021, удостоверение № 37051
Июль-август 2021 «Планирование и реализация дополнительных 
мероприятий по усилению мер безопасности в образовательных 
организациях», 72 часа, удостоверение 0000000040826699, рег.номер 
240540826699 от 17.09.2021, Федерация развития образования 
Образовательная платформа "Университет безопасности РФ», ООО 
«Межреспубликанский ИПКиП кадров при президиуме федерации 
развития образования», г.Москва, 17.09.2021
Северо-Западная академия государственной службы, квалификация 
менеджер по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», г.Санкт-Петербург, Диплом от 07.10.2002. Внутренняя 
система оценки качества образования: развитие в соответствии с 
обновленными ФГОС, 36 часов - июнь 2022, г. Москва, Цифровая система 
ДПО

Кузькова 
Татьяна 
Александро
вна

заместите
ль 
директора 
по ВР

высшее 
педагогическ
ое

преподават
ель 
дошкольно
й 
педагогики 
и 
психологии
.    

26 нет нет дошкольная 
педагогика 
и 
психология

ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО 

23.09.2019-25.09.2019  «Развитие качества общего образования на основе 
анализа результатов ЕСОКО (ВПР, НИКО, ГИА, РПР)», 18ч, «ИРО» 
г.Мурманск, удостоверение  №3902 от 25.09.2019.
22.10.2019-24.10.2019 «Основы государственной политики в сфере 
профилактики терроризма», 36ч, ФГБОУ ВО «МАГУ» г.Мурманск, 
удостоверение № 383-19 от 24.10.2019.
«Охрана труда для руководителей и специалистов учреждений культуры и 
образования», 40ч, АНО АОТИ, удостоверение № RU 1 5505053275 19-
15205-42754 от 19.12.2019.
«Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 
работников», 20ч, АНО АОТИ, удостоверение № 42710 от 26.12.2019.
22.05.2020 – 10.08.2020 «Введение в цифровую трансформацию 
образовательной организации», 36 ч., г. Москва, удостоверение 
600000397908, рег. 07068-2020-У-ИОМ, ФГБОУВО РАНХиГС, 24.08.2020
01.06.2020 – 20.09.2020 «Цифровые технологии для трансформации 
школы», 72 ч., г. Москва, удостоверение 600000520447, рег. 19522-2020-
У-ИОМ, ФГБОУВО РАНХиГС, 02.10.2020
01.08.2020 – 04.10.2020 «Модель управления развитием школы в 
контексте цифровой трансформации», 36 ч., г. Москва, удостоверение 
600000537460, рег. 29371-2020-У-ИОМ, ФГБОУВО РАНХиГС
5.03.2021г. по 12.03.2021 - Работа со служебной информацией 
ограниченного распространения, 36 ч., сентябрь 2020, ЧОУ ДПО «Эко - 
Образование», г.Курск, № 27288 выдано 12.03.21
«01.02.2021-05.02.2021 – «Управление государственными и 
муниципальными закупками», 40 часов, АНО ДПО «Институт 
профессионального государственного управления», г.Новосибирск, 
удостоверение 1713318, рег. Номер У-17490, выдан 05.02.2021
«Менеджмент орга-низации», 510 ч, МОИПКРОиК г.Мурманск, диплом о 
профессиональной переподготовке рег.№ 108 от 13.01.2014.                         
С 01.01.2022 по 31.03.2022 Современный классный руководитель: 
ключевые направления деятельности и новые приоритетные задачи. 140ч. 
"Актион-МЦФЭР", УДОСТОВЕРЕНИЕ  у 2022047420,       г. Москва от 
01.04.2022

26 7
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Иваненко 
Ольга 
Ивановна

заместите
ль 
директора 
по АХР

высшее экономист 27 нет нет "Финансы и 
кредит"

5.03.2021г. по 12.03.2021 - Работа со служебной информа-цией 
ограниченного распространения, 36 ч., сентябрь 2020, ЧОУ ДПО «Эко - 
Образование», г.Курск, № 27287 выдано 12.03.21
«01.02.2021-19.02.2021 – «Контрактная система в сфере закупок товаров, 
рабобт, услуг для обеспечения государ-ственных и муниципальных 
нужд», 144 часа, АНО ДПО «Институт профессионального 
государственного управле-ния», г.Новосибирск, удостоверение 1713320, 
рег. Номер У-17492, выдан 19.02.2021
«Менеджмент орга-низации», от 18.09.2021

27 1

Митькова 
Ирина 
Викторовна

учитель 
начальны
х классов

высшее 
педагогическ
ое

учитель 
начальных 
классов

34 начал
ьные 
класс

ы

нет педагогика 
и методика 
начального 
обучения

ООП НОО 30.03.2020-09.04.2020 «Педагогика и методика начального общего 
образования в рамках реализации ФГОС», 144ч, ЧОУДПО «Эко-
Образование», г.Ижевск, удостоверение № 04301 от 09.04.2020.
Февраль 2021 – «Медиация в системе образования», 16 часов, г.Санкт-
Петербург, ООО ЦРП, сертификат от 28.02.2021, №239773
Апрель – май 2021 «Организация работы классного руководителя. 
Предотвращение детского неблагополучия, профилактика фактов 
агрессии и жестокого отношения детей, саморазрушающего поведения 
детей", 72 часа, ЧОУ ДПО «Эко - Образование», г.Ижевск, 25.05.2021, 
удостоверение № 37033

34 8

Клепикова 
Марина 
Аббасовна

учитель 
начальны
х классов

высшее 
педагогическ
ое

учитель 
начальных 
классов

22 начал
ьные 
класс

ы

нет педагогика 
и методика 
начального 
образования 
с 
дополнител
ьной 
специальнос
тью 
"Специальн
ая 
психология"

ООП НОО Диплом о профессиональной переподготовке «Экономика предприятия» 
от 12.11.2005, 655 часов
С 14.07.2021- 19.08.2021 «педагогика и методика начального образования 
в рам-ках реализации ФГОС», 108 ч., АНО ДПО «Уральский институт 
повышения ква-лификации и переподготовки», г.Пермь, № регистр 2235, 
№ удостоверения 592414775005, выдано 20.08.2021
22.11.2021-30.11.2021 "Развитие предметных компетенций", 
18ч. ,ГАУДПО МО «ИРО» г.Мурманск, удостоверение №510000043494 от 
30.11.2021  

22 20

Шумилова 
Светлана 
Николаевна

учитель 
начальны
х классов

высшее 
педагогическ
ое

учитель 
начальных 
классов

38 начал
ьные 
класс

ы

нет педагогика 
и методика 
начального 
обучения

ООП НОО 30.03.2020-09.04.2020 «Педагогика и методика начального общего 
образования в рамках реализации ФГОС», 144ч, ЧОУДПО «Эко-
Образование», г.Ижевск, удосто-верение № 04299 от 09.04.2020.
01.12.2019-27.01.2020 «Оценивание ответов на задания всероссийских 
провероч-ных работ. 4 класс», 36ч, ФГБУ «ФИОКО» г.Москва, 
удостоверение 772410659364 рег.№012797 от 03.02.2020.
Февраль 2021 – «Медиация в системе образования», 16 часов, г.Санкт-
Петербург, ООО ЦРП, сертификат от 25.02.2021. №239563
Апрель – май 2021 «Организация работы классного руководителя. 
Предотвращение детского неблагополучия, профилактика фактов 
агрессии и жестокого отношения детей, саморазрушающего поведения 
детей», 72 часа, ЧОУ ДПО «Эко – Образова-ние», г.Ижевск, 25.05.2021, 
удостоверение № 37035

38 38

Житкевич  
Надежда 
Вадимовна

педагог-
организат
ор

высшее 
педагогическ
ое

бакалавр 1 педаго
г-

орган
изатор

нет учитель 
истории

ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО

14.09.2020 – 01.10.2020, «Педагог-организатор: содержание 
организационно-педагогической деятельности в образовательной 
организации», 72 ч., Санкт-петербург, рег № 32917, удостоверение 7819 
00564465, выдано 01.10.2020
09.11.2020-14.11.2020 – «Проектирование механизмов взаимодействия 
школы и семьи в условиях открытого информационно-образовательного 
пространства», 36 ч., г.Мурманск, ГАУДПО МО «ИРО», удостоверение 
510000038801, рег. 4753, 14.11.2020

1 1
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март 2021 – «Медиация в системе образования», 16 часов, г.Санкт-
Петербург, ООО ЦРП, сертификат от 02.03.2021, 3239856
Май-август 2021 - «Организация работы классного руководителя в 
образова-тельной организации» для осуществления профессиональной 
деятельности в сфере образования по профилю «Классный 
руководитель», переподготовка 250 часов, г.Саратов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 20.08.2021, номер 
сертификата 483-2304 148                                                                             
020.02.2022-09.02.2022 «Психолого-педагогическое сопровождение 
организа-ции деятельности членов Оббщероссийской общественно-
государственной дет-ско-юношеской организации «Общероссийское 
движение школьников» в обра-зовательных организациях», 24 ч., 
удостоверение 510000046770, рег. Номер 1686, выдано 09.04.2022. 
ГАУДПО МО «ИРО» г.Мурманск

Блащук 
Ольга 
Николаевна

учитель 
физическо
й 
культуры

среднее-
специальное 
педагогическ
ое

преподават
ель-
организато
р 
физической 
культуры

29 физич
еская 
культ
ура

нет физическая 
культура

ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО

13.02.2020-24.04.2020 «Развитие качества образовательной деятельности 
по фи-зической культуре в условиях реализации федерального проекта 
«Учитель бу-дущего» Национального проекта «Образование» с модулем 
«Формирование функциональной грамотности учащихся», 108ч, «ИРО» 
г.Мурманск, удостове-рение  № 2712 от 24.04.2020.

29 22

Кузьмицкий 
Валерий 
Евгеньевич

учитель 
физическо
й 
культуры

высшее 
педагогическ
ое

специалист 
по 
физической 
культуре и 
спорту

10 физич
еская 
культ
ура

нет физическая 
культура и 
спорт

ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО

Удостоверение 0232 категория «D» Тренер по мини-футболу (футзалу), 
срок действия с 11.11.2017 по 11.11.2022.
Обучающий семинар «Тренерское мастерство», 16ч, Ассоциация мини-
футбола России «Академия футзала», Москва, свидетельство, 27-28 
ноября 2019.  
30.03.2020-09.04.2020 «Педагогика и методика преподавания физической 
куль-туры в рамках реализации ФГОС ООО и СОО», 144ч, ЧОУДПО 
«Эко-Образование», г.Ижевск, удостоверение № 04314 от 09.04.2020.
март 2021 – «Медиация в системе образования», 16 часов, г.Санкт-
Петербург, ООО ЦРП, сертификат от 24.03.2021, №241266
14.03.2022-15.04.2022 «Реализация требований обновленнных ФГОС НОО 
и ООО в работе учителя», 36 ч., рег. 510000046658, рег номер 1874, 
выдано 15.04.2022, г.Мурманск, ГАУДПО МО «ИРО»

10 10

Лозовер 
Татьяна 
Анатольевна

учитель 
музыки

среднее-
специальное 
педагогическ
ое

учитель 
пения, 
музыкальн
ый 
воспитател
ь

43 музык
а

нет музыкально
е 
воспитание

ООП ООО   «Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 
работников», 20ч, АНО АОТИ, удостоверение № 42750 от 26.12.2019.
30.03.2020-09.04.2020 «Педагогика и методика преподавания предмета 
«музы-ка» в рамках реализации ФГОС ООО и СОО», 144ч, ЧОУДПО 
«Эко-Образование», г.Ижевск, удостоверение № 04315 от 09.04.2020.
март 2021 – «Медиация в системе образования», 16 часов, г.Санкт-
Петербург, ООО ЦРП, сертификат от 24.03.2021, 241390
14.03.2022-15.04.2022 «Реализация требований обновленнных ФГОС НОО 
и ООО в работе учителя», 36 ч.,  выдано 15.04.2022, г.Мурманск, 
ГАУДПО МО «ИРО»

43 38

Мищенко 
Евгения 
Игоревна

педагог-
библиотек
арь

высшее 
педагогическ
ое

учитель 
биологии

5 биоло
гия

нет биология ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО

01.06.2019-14.06.2019 «Правила оказания первой помощи пострадавшим», 
16ч, «Актион-МЦФЭР» г.Москва, удостоверение У2019023029 от 
17.06.2019.
23.01.2020-06.03.2020 «Библиотечное дело», квалификация «Педагог-
библиотекарь», 256 ч,  ООО МУЦ ДПО «Образовательный стандарт», 
г.Москва, квалификация «Педагог-библиотекарь», Диплом о 
профессиональной переподготовке 007762, рег.№ Д2003/06-001, 
06.03.2020.
Педагогика и методика преподавания биологии в рамках реализации 
ФГОС, 144 ч., сентябрь 2020, ЧОУ ДПО «Эко – Образование», г.Курск

5 5
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март 2021 – «Медиация в системе образования», 16 часов, г.Санкт-
Петербург, ООО ЦРП, сертификат от 25.03.2021, №241387
Апрель – май 2021 «Организация работы классного руководителя. 
Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 
молодежи», 72 часа, ЧОУ ДПО «Эко – Образование», г.Ижевск, 
31.05.2021, удостоверение № 37055
14.04.2021 – 24.04.2021. «Современные достижения молекулярной 
биологии и генетики», 24 часа, ГАУДПО МО «ИРО», рег.номер 2178 
выдано 24.04.2021
Май-август 2021 - «Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации» для осуществления профессиональной 
деятельности в сфере образования по профилю «Классный 
руководитель», переподготовка 250 часов, г.Саратов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 20.08.2021, номер 
сертификата 483-2304 148
08.11.2021-22.11.2021 "Сопровождение проектной деятельности 
обучающихся", 24ч. ГАУДПО МО «ИРО» г.Мурманск, удостоверение 
№510000043307 от 22.11.2021           «Реализация требований 
обновленнных  ФГОС ООО в работе учителя», 36 ч., выдано 15.04.2022, 
г.Мурманск, ГАУДПО МО «ИРО»   ЦНППМПР               

Погудина 
Ольга 
Владимиров
на

педагог-
психолог

высшее 
педагогическ
ое

Психолог. 
Преподават
ель 
психологии

33 нет Психолог. 
Преподават
ель 
психологии

ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО

«Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 
работников», 20ч, АНО АОТИ, удостоверение № 42726 от 26.12.2019.
16.10.2019-31.10.2019  «Навигация, консультирование родителей, 
воспитываю-щих детей с разными образовательными потребностями и 
оказание им инфор-мационно-методической помощи», 72ч, «ИРО» 
г.Мурманск, удостоверение №4674 от 31.10.2019.
30.03.2020-09.04.2020 «Психолого-педагогическое сопровождение 
образова-тельного процесса в рамках реализации ФГОС», 144ч, ЧОУДПО 
«Эко-Образование», г.Ижевск, удостоверение № 04316 от 09.04.2020.
09.11.2020-14.11.2020 – «Проектирование механизмов взаимодействия 
школы и семьи в условиях открытого информационно-образовательного 
пространства», 36 ч., г.Мурманск, ГАУДПО МО «ИРО», удостоверение 
510000038796, рег. 4748, 14.11.2020
10.08.2020-28.09.2020. – Педагогика и методика преподавания основ 
безопас-ности жизнедеятельности в рамках реализации ФГОС, 144 ч., 
сентябрь 2020, ЧОУ ДПО «Эко – Образование», г.Курск
Февраль 2021 – «Медиация в системе образования», 16 часов, г.Санкт-
Петербург, ООО ЦРП, сертификат от 28.02.2021
Апрель – май 2021 «Организация работы классного руководителя. 
Предот-вращение детского неблагополучия, профилактика фактов 
агрессии и жесто-кого отношения детей, саморазрушающего поведения 
детей», 72 часа, ЧОУ ДПО «Эко – Образование», г.Ижевск, 25.05.2021, 
удостоверение № 37038

33 22

Давыдова      
Юлия       
Сергеевна

социальн
ый 
педагог

высшее бакалавр 22 нет менеджмент ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО

Мончегорский техникум физической культуры-"Преподаватель-
организатор физической культуры", диплом ЗТ-I № 524526, 1994                 
07.12.2021-25.12.2021 «Современные технологии сопровождения семей 
(роди-телей) с детьми с эмоционально-волевыми нарушениями», 48 часа, 
ГАУДПО МО «ИРО» г.Мурманск, удостоверение 510000043036, рег. 5064 
от 25.12.2021
15.02.2022-21.04.2022 «Современные формы и технологии работы 
социального педагогга», 54 ч., 510000046913, рег номер 2164, выдано 
21.04.2022, ГАУДПО МО «ИРО» г.Мурманск

22 0
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Приложение 5

МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова

№ 
п/п

класс

Наименование учебника, учебного пособия в полном соответствии с ФП 

Год издания № ФПУ 
ПРИКАЗ
от 20 мая 

2020 г. 
N 254

Нео
бхо
дим
ое 
кол
иче
ств
о

количе
ство 
экземп
ляров

Начальное общее образование
Русский язык

1. 1 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  Русский язык. 1класс М. Просвещение, 2021 2022 1.1.1.1.1.2 81 90
2. 1 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. Русский родной язык. 1 класс. , М.: Просвещение, 
2020, 2021 3.1.1.1.22.1 81 87

3. 1 В. Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская. Азбука. М. Просвещение, 2022 1.1.1.1.1.1 81 90
Литературное чтение

4. 1 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,  М.В.Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина "Литературное 
чтение" 1кл, М., Просвещение, 

2021, 2022 1.1.1.2.1.1 81 90

Математика
5. 1 М.И.Моро, С.И.Волкова,  Степанова С.В. Математика 1кл. М. Просвещение, 2022 1.1.3.1.8.1 81 89

Окружающий мир
6. 1  А.А.Плешаков. Окружающий мир 1кл, М. Просвещение,                                                      2022 1.1.4.1.3.1 81 85

Музыка
7. 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.,  Музыка 1 класс, М.Просвещение, 2019 1.1.6.2.2.1 - 15

ИЗО
8. 1 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 1кл. ,М, Дрофа, 2022 1.1.6.1.4.1 54 80
9. 1 Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство 1 класс, М.Просвещение, 2020 1.1.1.6.1.1.1 27 45

Технология 
10. 1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  Технология 1 кл. М, Просвещение, 2021 1.1.7.1.8.1 81 90

Физическая культура
11. 1-4 Физическая культура 1-4 кл., Лях В.И.,М, Просвещение, 2022 1.1.8.1.3.1 81 81
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Приложение 6
Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности:
1. Российская  электронная  школа.  Большой набор  ресурсов  для  обучения  (конспекты,  видео-  лекции,  упражнения  и  тренировочные 

занятия, методические материалы для учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/
2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а также тематические вебинары по 

дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную 
траекторию. https://uchi.ru/

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс.  
Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для учащихся. https://education.yandex.ru/home/

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему 
объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. 
https://www.yaklass.ru/  

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой 
образовательный  контент  подготовлен  для  детей  в  возрасте с 3  до  7  лет,  а  также разработаны онлайн  курсы для  учащихся  1-11  классов. 
Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/

6. Фоксфорд - онлайн-школа для учащихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся 
курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии детей.  
https://foxford.ru/about  

7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным предметам для 7–9-х классов. Курсы объемом от 
60 до 120 часов предназначены для использования в качестве программ дополнительного образования, а также для повышения квалификации  
педагогов. https://edu.sirius.online

8. «Маркетплейс  образовательных  услуг»  -  доступ  к  каталогу  интерактивных  образовательных  материалов,  учебной  литературе, 
электронным книгам,  обучающим видео и курсам.  В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля,  среди 
которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. https://elducation.ru/  

9. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным предметам школьной программы. На сайте собраны 
уроки, видео, конспекты, тесты и тренажеры естественно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. https://interneturok.ru/

10. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/  
11. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам программирования через выполнение компьютерных и  

некомпьютерных заданий. https://codewards.ru/
12. Издательство  «Просвещение»  -  бесплатный  доступ  к  электронным  версиям  учебно-  методических  комплексов,  входящих  в 

Федеральный перечень. Для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 
https://media.prosv.ru/  

13. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт http://akademkniga.ru/  
14. Издательство  «Русское  слово»  -  доступ  к  электронным  формам  учебников  из  Федерального  перечня,  к  рабочим  тетрадям, 

методическим пособиям, интерактивным тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/
15. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным медиа- ресурсам, электронным версиям журналов 
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«Семейное чтение», «Читайка». https://biblioschool.ru/  
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