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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО)  МКОУ СОШ №2 п.Жигалово (далее ООП НОО)  разработана на основе Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО, Стандарт), с учётом примерной ООП 

НОО,  образовательных потребностей участников образовательных отношений и 

характеризует первый этап школьного обучения.  

Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и организационно - педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

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. 
1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Цели реализации основной образовательной 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 МКОУ СОШ №2 п.Жигалово 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; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
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— 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. 

 
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. 

Принцип учёта языка обучения: преподавание в МКОУ СОШ №2 п.Жигалово осуществляется 

на русском языке. Для всех учащихся на уровне НОО родным языком является русский язык. 

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 обеспечивает 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 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 соответствуют требованиям действующих 

санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной программой с использованием внутренних и внешних  ресурсов путём 

организации взаимодействия участников образовательных отношений в пределах 
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образовательной организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 

  кадровые (педагоги начального общего, основного общего, среднегообщего 

образования, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь); 

  финансовые (бюджетные средства, спонсорская помощь, гранты); 

 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе 

учебно-методическим, всех помещений образовательной организации, создание 

специальных условий для обучающихся с ОВЗ); 

 информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о 

ходе и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым 

сотрудником в отдельности, а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, 

администрации, прочих работников школы). 

Внешние ресурсы МКОУ СОШ №2 п.Жигалово представляют собой сторонние 

образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы,  а также организации, оказывающие психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основной общеобразовательной программы и адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Осуществляется сотрудничество с организациями: 

 Дом детского творчества;  

 ДЮСШ «Сила Сибири»;  

 Школа Искусств; 

 Центральная районная библиотека п.Жигалово. 

   Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) МКОУ СОШ №2 п.Жигалово, которая регламентируется 

положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования контроля 

основных направлений деятельности образовательной организации, в  том числе проведения 

разнообразных видов мониторингов, направленных на получение сведений о качестве 

образовательных результатов обучающихся, реализации образовательной деятельности  и 

условий, которые её обеспечивают. 

 
1.1.3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово (далее ООП НОО) в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 

НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования.  
Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста.  Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным 

в РФ, является 4 года.  Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 

ч Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При реализации  

программы начального образования педагогам  следует особо учитывать статус ребёнка младшего 

школьного возраста,  поддерживать желание учиться школьными успехами и  помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ №2 п.Жигалово отражает требования ФГОС НОО и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
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реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения  ООП НОО. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы и условия реализации компонентов ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план; 

-план внеурочной деятельности; 

-календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово принимает участие в учебном году или периоде обучения;  

- характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

   МКОУ СОШ №2 п.Жигалово разрабатывает ООП НОО в соответствии со Стандартом и с 

учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования, а 

также   результатов  самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, анализа 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям (законным 

представителям).  

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ООП НОО 

   В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты сгруппированы по направлению воспитания: 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- эстетическое; 

- физическое воспитание,  формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

- трудовое; 

-экологическое; 

- ценность научного познания. 

   Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Метапредметные результаты группируются по видам универсальных учебных действий: 

- овладение универсальными учебными познавательными действиями (базовые логические, 

базовые исследовательские, работа с информацией); 

- овладение универсальными учебными коммуникативными действиями (общение, 

совместная деятельность); 

- овладение универсальными учебными регулятивными  действиями (самоорганизация, 
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самоконтроль). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы описываются как 

знания, умения и навыки, которые школьники должны уметь применять в учебной ситуации 

для успешного обучения или в повседневной жизни. 

 Требования к предметным результатам: 

-  сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

-  определяют минимум содержания гарантированного государством начального  общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ начального  общего 

образования по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение»,     

«Английский     язык»,    «Окружающий мир», по каждому модулю ОРКСЭ 

«Изобразительное    искусство»,    «Музыка», «Технология», «Физическая культура».  
  В соответствии с Уставом МКОУ СОШ №2 п.Жигалово  образовательная деятельность 

ведется на государственном русском языке, который является родным для всех обучающихся. 

Участники образовательных отношений не предъявляют требований по изучению других 

национальных языков РФ, а также национальной литературы в качестве родных.  

 
1.2.1.ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

 Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется 

современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Достижение личностных результатов осуществляется в результате изучения всех без 

исключения предметов при получении начального общего образования. 

Личностные результаты освоения ООП НОО включают: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

 к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

   В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания  

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; устойчивого 

учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; адекватного 

понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной 

адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

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

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 



9 

 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
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образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

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

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить сообщения 

в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-следственные 
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связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения  

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать свою позицию и 



12 

 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимании прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

- упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака;  

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; сопоставлять информацию, полученную 

из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; оценивать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
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возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); организовывать 

систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); описывать по 

определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; редактировать тексты, 

последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; искать 

информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

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

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность 

научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
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слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

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

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; планировать 

несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира. 
1.2.2.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира 

1.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса русского языка у учащихся при получении начального общего 

образования будут сформированы первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Учащиеся научатся осознавать язык как явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознавать значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

У учащихся сформируется позитивное отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека, они овладеют 

первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умениями ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач, овладеют учебными действиями с 

языковыми единицами и умениями использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

1 класс 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
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Учащийся научится: 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный 

вопрос; пересказывать сюжет известной сказки по данному 

рисунку; составлять текст из набора предложений; 

выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

различать устную и письменную речь; различать диалогическую речь; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; определять тему и главную мысль текста; соотносить 

заголовок и содержание текста; 

составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и по его концу; 

составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

понимать различие между звуками и буквами; 

устанавливать последовательность звуков в слове и их 

количество; различать гласные и согласные звуки, 

правильно их произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

обозначать ударение в слове; 

правильно называть буквы русского алфавита; 

называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного 

звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

наблюдать над образованием звуков речи; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; обозначать на 

письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; располагать заданные слова в 

алфавитном порядке; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 
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агник); определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова приветствия, 

слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

устанавливать связь слов в предложении; 

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

раздельное написание слов в предложении; применять изученные правила правописания: 

написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
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знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) 

безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: определять 

случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 

вода, трава, зима, стрела); 

писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

2 класс 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 

курса. Обучающийся научится: 

участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; отличать текст 

от набора не связанных друг с другом предложений; анализировать текст с нарушенным 

порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие 

к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; 

по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст 

по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 
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составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся 

научится: 

различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 

определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный 

— безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

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

параметрам; 

понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова 

по слоговому составу; 

определять ударный и безударные слоги в слове; 

правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; использовать 

знание алфавита при работе со словарями; определять функцию мягкого знака (ь) как 

разделительного; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, 

шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); иметь представление о 

синонимах и антонимах; распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; наблюдать за 
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использованием синонимов и антонимов в речи; наблюдать за словами, употреблёнными в 

прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов;304 

распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; определять в 

слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения 

корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология Обучающийся научится: 

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? 

и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных; 

находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; подбирать примеры слов 

разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; пользоваться словами разных 

частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 
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Обучающийся научится: 

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения; 

находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

устанавливать связи слов между словами в предложении; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

восстанавливать деформированные предложения; 

составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

     применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; перенос 

слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; разделительный мягкий знак (ь); знаки препинания конца 

предложения (. ? !); раздельное написание предлогов с именами существительными; 

раздельное написание частицы не с глаголами; применять орфографическое чтение 

(проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; писать под 

диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; обнаруживать 

орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 

применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения; 
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осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, 

для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 

новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

знакомиться с жанрами объявления, письма; 

строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную 

тему; 

находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся 

научится: 

характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
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устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность использования слов в тексте; подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

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

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 
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синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; выделять нулевое окончание; подбирать слова с 

заданной морфемой; 

образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; различать 

изменяемые и неизменяемые слова; 

узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; сравнивать, классифицировать 

слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология Обучающийся научится: 

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные 

по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 

узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; узнавать союзы и, а, 

но и понимать их роль в предложении; 

подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте 

и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; наблюдать за словообразованием 

частей речи; 

замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
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различать предложение, словосочетание и слово; 

выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; различать понятия «члены 

предложения» и «части речи»; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; разбирать предложение по членам предложения: находить 

грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

выделять в предложении основу и словосочетания; 

находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

 Обучающийся научится: 

применять ранее изученные правила правописания, а также: непроизносимые 

согласные; разделительный твёрдый знак (ъ); 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

безударные родовые окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); писать под 

диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

применять правила правописания: 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
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е и и в суффиксах имён существительных (ключик—ключика, 

замочек—замочка); запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

4 класс 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

при обращении с помощью средств ИКТ; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 

порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 
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делового); создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 

текстах синонимы и антонимы; 

анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); оформлять результаты 

исследовательской работы; 

редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 

парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.); различать звуки и буквы; 

классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;325 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

подбирать к предложенным словам антонимы и 

синонимы; понимать этимологию мотивированных 

слов-названий; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

находить в художественном тексте слова, употреблённые впереносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
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оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; подбирать 

антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; иметь 

представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; работать с разными 

словарями; 

приобретать опыт редактирования предложения (текста).326 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 

опознавания изучаемых морфем; 

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; узнавать 

сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; сравнивать, классифицировать 

слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок 

и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология Обучающийся научится: 

определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

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

падеж; определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
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склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 

по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи личные местоимения; 

распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

понимать роль союзов и частицы не в речи; 

подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 

слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части 

речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; различать смысловые и падежные 

вопросы имён существительных; 

склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

различать родовые и личные окончания глагола; 

наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

различать предложение, словосочетание и слово; 

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; составлять 

предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких 
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предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

находить в предложении обращение; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация Обучающийся 

научится: 

применять ранее изученные правила 

правописания: раздельное написание слов; 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; сочетания чк, чн, чт, нч, 

щн и др.; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, именах собственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые 

согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - 

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; подбирать 

примеры с определённой орфограммой; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; ж) безошибочно списывать 

текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

применять правила правописания: 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); е и и в суффиксах -ек, -ик; 

запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 
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существительных(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; объяснять 

правописание личных окончаний глагола; объяснять написание сочетаний -ться и -тся в 

глаголах; 

применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря при составлении 

собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных ошибок, 

использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

1.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса литературного чтения у учащихся при получении 

начального общего образования будут сформированы: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; потребность в систематическом чтении. 

Учащиеся будут понимать роль чтения, смогут использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое), будет сформировано умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

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

Учащиеся достигнут необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладеют техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. Они научаться самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Кроме того, будут сформированы: 

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинноследственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение). 

Получат развитие художественно-творческие способности и умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, иллюстраций, личного опыта. 

1 класс 

                                 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 

учебные, справочные); 

осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 
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читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности 

под руководством учителя; 

анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в рабочей тетради. 

осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 

пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 

различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 

жанры (сказка); 

отличать прозаический текст от поэтического; 

находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; называть героев произведения, давать характеристику. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять 

загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами; находить в текстах народных и литературных сказок факты, 

связанные с историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, 

быт, праздники, верования и пр.); использовать знания о рифме, особенностях 

стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического 

произведения в своей творческой деятельности. 

2 класс 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учащиеся научатся: 

понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; 

осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 

его заголовком (почему так называется); 

определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; пользоваться 

элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 
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осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся; 

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; 

составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 

различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий; 

использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературнотворческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; находить в произведении средства художественной выразительности; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте 

Зкласс 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Учащиеся научатся: 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; употреблять 

пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; наблюдать, как 

поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; рассуждать о 

категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые 

оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 
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конфликтных ситуаций; 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по 

образцу; самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные 

выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 

способно создавать яркий образ; участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 

подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

находить в произведениях средства художественной выразительности; 

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 

сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 
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ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые 

внародных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях. писать отзыв на прочитанную книгу. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

4 класс 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Учащиеся научатся: 

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд 

на проблему; 

делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
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пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

находить в произведениях средства художественной выразительности; 

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в сельской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно эстетическую оценку. 

соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

— характеристика героя); 

работать с детскими периодическими изданиями. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

1.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате изучения предмета Иностранный язык (английский) учащиеся 

приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 
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речевого и неречевого поведения, начальные лингвистические представления, необходимые 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширят лингвистический кругозор. 

У учащихся сформируется дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

2 класс 

Учащийся научится: 

вести небольшие диалоги на бытовые темы, в том числе диалоги этикетного 

характера (знакомство, приветствие, прощание, выражение благодарности и т. 

п.); вести диалог-расспрос. 

составлять короткие высказывания. 

учащиеся постепенно развивают умение воспринимать на слух отдельные звуки, слова, 

фразы, микроситуации и микродиалоги; 

соотнесение графических образов английских букв и слов с их звуковыми образами; учащиеся 

осваивают графику букв и слов; 

учащиеся получают представление о таком способе словообразования, как словосложение 

(doorbell, sweetshop,cherrycake). 

знакомство с такими частями речи, как имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное и местоимения; 

учащиеся знакомятся с глагольными формами и их использованием в грамматическом 

времени presentsimple; 

учащиеся учатся образовывать формы множественного числа исчисляемых существительных; 

сочетать существительные с неопределенными артиклями a и an; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

воспринимать на слух протяженные тексты различного характера с различной глубиной 

проникновения в их содержание. 

вариативности средств выражения, получит информацию о том, что одну и ту же мысль 

можно выразить по-разному. 

Зкласс 

Учащийся научится: 

читать вслух и про себя тексты небольшого объема, построенные на изучаемом языковом 

материале; 

находить в тексте запрашиваемую информацию; учащийся приобретает базовые навыки 

говорения; вести диалоги на бытовые темы, осваивает диалог-расспрос; описывать картинки с 

опорой на предлагаемый образец. называть время; 

говорить о том, что хорошо, а что плохо, оценивать выполняемую деятельность; 

уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять их краткие описания; 

говорить о физическом состоянии человека; 

высказывать свое отношение к предметам, людям и животным; 

обсуждать времена года; 

воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, а затем 

и более протяженные тексты различного характера с различной глубиной проникновения в их 

содержание; 

составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а также отвечать на вопросы 

к текстам в письменной форме; 

письменно фиксировать запрашиваемую информации из текстов для аудирования; учащийся 

осваивает произношение английских звуков, слов и больших или меньших отрезков речи 

преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа аппроксимации, 

учатся правильно оформлять их интонационно. 
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Овладевает простыми словосочетаниями устойчивого характера (togo to school, to go 

tothecinema, at the weekend etc); 

Овладевает репликами-клише (Thanks for..., You are welcome etc); 

Овладевает оценочной лексикой (nice, wonderful, very well, not very well etc); получит 

начальное представление о таком способе словообразования в современном английском 

языке, как аффиксация (образование существительных при помощи суффикса -ег для 

обозначения лиц определенной профессии или занятости (play—player,teach — teacher); 

соединять слова по смыслу, образуя словосочетания; употреблять предлоги; 

знакомится с особыми способами образования множественного числа таких 

существительных, как mouse, goose, child; 

употреблять в речи сравнительную и превосходную степень прилагательных; использовать 

грамматическое время presentsimple;учащийся знакомится с модальным глаголом can, его 

отрицательной формой и использует его в речи; 

Учащийся получит возможность научиться: 

развитию языковой догадки на уровне слова: учащийся учится вычислять значение 

незнакомого слова по его составляющим или на основе знания словообразовательной модели; 

распознавать, вычленять то или иное грамматическое явления в тексте; 

выявлять отличие определенного грамматического явления от схожих явлений грамматики и 

затем употреблять эти явления в речи. 

4 класс 

Учащийся научится: 

вести диалоги на бытовые темы, осваивает диалог-расспрос; 

строить монологические высказывания о членах своей семьи, как семья проводит свободное 

время, как проходят рабочие дни; 

употреблять в речи грамматическое время presentcontinuous; описывать свой дом и 

обстановку в нем; 

составлять высказывания о классной комнате и находящихся в ней предметах; рассуждать о 

полезной и вредной пище, рассказывать о своих предпочтениях в еде; описывать погоду в 

разные времена года и в разных частях страны и мира; весьти диалог-расспрос на различные 

темы; 

составлять диалоги по образцу в рамках предложенной тематики. 

воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, а затем 

и более протяженные и разнообразные тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание; 

читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

составлять письменный текст полутворческого и творческого характера из 6—8 предложений 

различного функционального назначения (электронное послание, открытка, поздравление); 

учащийся осваивает произношение английских звуков, слов и больших или меньших отрезков 

речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа аппроксимации, 

учится правильно оформлять их интонационно; 

овладевает простыми словосочетаниями устойчивого характера (to go to bed, to take ashower, 

new potatoesetc); 

овладевает репликами-клише (Wouldyou like...?—Yes,please.); овладевает наречиями 

неопределенного времени (always, usually, neveretc); 

учащийся получит начальное представление об основных способах словообразования в 

современном английском языке, таких как конверсия (answer—toanswer, work—towork)и 

аффиксация(образование существительных при помощи суффикса-er для обозначения лиц 

определенной профессии или занятости (play—player, 

teach—teacher),словосложение(snowman, raincoatetc)^ также образование имен 

прилагательных при помощи продуктивного суффикса -y (cloud—cloudy,wind—windyetc); 

учатся соединять слова по смыслу, образуя словосочетания; учатся употреблению предлогов; 
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учащийся знакомится с многочисленными предлогами места (behind, infrontof,nexttoetc)и 

времени^т^^, after,at, on, inetc)^ также с глаголами, которые имеют предложное управление 

(tolistentosb, totravelbycar/trainetc); 

учащийся знакомится с глагольными формами и их использованием в грамматических 

временах pastsimple, futuresimple, presentprogressiveи учатся использовать грамматические 

времена при построении собственных высказываний; 

учащийся знакомится с типично английской конструкцией thereis/was—thereare/wereи 

оборотом tobegoingtoдля обозначения запланированных действий в будущем; учащийся 

получает информацию о безличных предложениях типа Itiscold. 

Учащийся получит возможность научиться: 

развитию языковой догадки на уровне слова: учащийся учится вычислять значение 

незнакомого слова по его составляющим или на основе знания словообразовательной модели; 

распознавать, вычленять то или иное грамматическое явления в тексте; 

выявлять отличие определенного грамматического явления от схожих явлений грамматики 

и затем употреблять эти явления в речи; 

различным видам чтения: 1) с пониманием основного содержания, 2) с выборочным 

пониманием запрашиваемой информации, 3) с полным пониманием текста. 

 

1.2.2.4. МАТЕМАТИКА 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса литературного чтения у учащихся при получении начального 

общего образования будет сформировано умение использования приобретённых 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных и процессов в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Учащиеся приобретут начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Будет сформировано умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Учащиеся приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности и 

навыки работы на компьютере (набор текста на клавиатуре, работа с «меню», нахождение 

информации по заданной теме, распечатка её на принтере). 

1 класс 

                                                                    Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счёта; читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», 

«=», термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 - 1, 10 + 6, 12 - 10, 14 - 4; 

распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 
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устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать 

её; 

выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 

дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность  научиться:  

вести счёт десятками; 

обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20.  

                          АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в 

математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 

частям; 

выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи 

между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; называть 

числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания 

значение неизвестного компонента; проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 

решения задачи; составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; находить 

несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; отмечать изменения 

в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать изменения в задаче 

при изменении её решения; решать задачи в 2 действия; 

проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 
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находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 Учащийся научится: 

измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; чертить 

отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; выбирать единицу длины, 

соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

читать небольшие готовые таблицы; 

строить несложные цепочки логических рассуждений; 

определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

2 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; сравнивать числа и 

записывать результат сравнения; упорядочивать заданные числа; 

заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; выполнять сложение и 

вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; читать и 

записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 

дм; 1 дм = 10 см; 

читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам 

время с точностью до минуты; 

записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

группировать объекты по разным 

признакам; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложение и вычитание; 
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выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

выполнять проверку сложения и вычитания; 

называть и обозначать действия умножение и деление; 

использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; читать и записывать числовые 

выражения в 2 действия; 

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 

применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; применять 

переместительное свойство умножения при вычислениях; называть компоненты и 

результаты умножения и деления; устанавливать взаимосвязи между компонентами и 

результатом умножения; выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 Учащийся научится: 

решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

                                                    ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится 

читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

вычислять длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
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- вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; проводить логические рассуждения и делать выводы; 

понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

для формирования общих представлений о построении последовательности 

логических рассуждений. 

3 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие 

единицы счёта крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = =100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты 

по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
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вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

составлять план решения задачи в 2-3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; составлять задачу по 

краткой записи, по схеме, по её решению; 

решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; решать задачи 

практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

                            ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

обозначать геометрические фигуры буквами; различать круг и окружность; 

чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; изображать 

геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; читать план 

участка (комнаты, сада и др.). 

                                            ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный 

дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; вычислять 

площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. Учащийся 

получит возможность научиться: 

читать несложные готовые таблицы; 

понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ...; если..., то...; каждый; все и 
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др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах 

действиях, геометрических фигурах. 

Учащийся получит возможность научиться: заполнять несложные готовые таблицы. 

4 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Учащийся научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц 

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

числе деления с остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться:  

выполнять действия с величинами; 

выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и 

вычитания, умножения и деления; 

находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 
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составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать 

арифметическим способом текстовые задачи (в 1- 3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, 

отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех заданных предметов и др.; решать задачи в 3-4 действия; находить 

разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

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

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Учащийся получит возможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

вычислять периметр многоугольника; 

находить площадь прямоугольного треугольника; 

находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (... и ..., 
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если..., то...; верно/неверно, что.; каждый; все; некоторые; не). 

1.2.2.5. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты освоения курса «Основы религиозных культур и светской 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

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

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

ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

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

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

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
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людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

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

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

ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

 Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

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

народов, российского общества, в истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

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

на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.2.6. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» у учащихся при получении начального 

общего образования будет сформировано понимание особой роли России в мировой истории, 

чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы, уважительное отношение к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни. 

Учащиеся осознают целостность окружающего мира, освоят основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Они освоят 

доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве). Учащиеся получат 

возможность для развития навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

1 класс 

Учащиеся научатся: 
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правильно называть родную страну, родной город; различать флаг и герб России; 

узнавать некоторые достопримечательности столицы; называть по именам, отчествам и 

фамилиям членов своей семьи; проводить наблюдения в окружающем мире с помощью 

взрослого; проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

различать овощи и фрукты; 

определять с помощью атласа-определителя растения и животных; описывать по 

плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); сравнивать 

растения, животных, относить их к определённым группам; сравнивать реку и море; 

использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; находить на глобусе 

холодные и жаркие районы; различать животных холодных и жарких районов; 

изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; различать прошлое, настоящее и 

будущее; 

называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

соотносить времена года и месяцы; 

находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

ухаживать за комнатными растениями в классе; 

мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

раздельно собирать мусор в быту; 

соблюдать правила поведения в природе; 

правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

подбирать одежду для разных случаев; 

правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

правильно переходить улицу; 

соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

различать виды транспорта; 

соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены 

2 класс 

Учащиеся научатся: 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

называть субъект Российской Федерации, в котором находится Иркутск; 

различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

приводить примеры народов России; 

сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

оценивать отношение людей к окружающему миру; 

различать объекты и явления неживой и живой природы; 

находить связи в природе, между природой и человеком; 

проводить наблюдения и ставить опыты; 

измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
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определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

различать виды транспорта; 

приводить примеры учреждений культуры и образования; 

определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; приводить примеры семейных традиций; 

соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

ориентироваться на местности разными способами; 

различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны. 

З класс 

Учащиеся научатся: 

находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
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достопримечательностей этих городов; 

осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

находить на карте страны — соседи России и их столицы; определять и кратко 

характеризовать место человека в окружающем мире; осознавать и раскрывать ценность 

природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 

различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; проводить наблюдения 

и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; исследовать с помощью опытов 

свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

вырабатывать правильную осанку; 

выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; раскрывать роль экономики 

в нашей жизни; 

осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; различать отрасли 

экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; понимать роль денег в экономике, 

различать денежные единицы некоторых стран; объяснять, что такое государственный 

бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации 

о человеке и обществе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

4 класс 

Учащиеся научатся: 

понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 

по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 

как главы государства; 

понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 

о традициях и праздниках народов России; 

рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, 

эколога; проводить несложные астрономические наблюдения; 

изготавливать модели планет и созвездий; 

использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; анализировать 

экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; приводить примеры 

объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной книги; 

находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; давать краткую характеристику своего края; 

различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 
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давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; рассказывать об охране природы в своём крае; 

различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; читать историческую карту; 

перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; описывать 

некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их значении в истории человечества; показывать на карте 

границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, места 

некоторых важных исторических событий; 

рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; раскрывать связь 

современной России с её историей; 

использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

1.2.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения курса изобразительного искусства у учащихся при получении 

начального общего образования будут сформированы: 

начальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

основы художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры Иркутской области, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 

Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства, элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

1 класс 

Ученик научится: 
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знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 

декоративной; понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы; событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать описывать и эмоционально оценивать 

произведения искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

способность использовать в деятельности различные материалы и техники; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в деятельности основы цветоведения, графической 

грамоты; 

Ученик получит возможность научиться: 

находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками; 

первичным навыкам изображения на плоскости с помощью линии, навыкам работы 

графическими материалами; 

находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности; 

находить природные узоры в окружающей действительности; 

владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации; 

придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге; анализировать из каких 

основных частей состоят дома; владеть первичными навыками конструирования из 

бумаги; 

составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в технике 

аппликаций; 

конструировать из бумаги простые и бытовые предметы; 

создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира; 

овладеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами, 

красками; придумывать декор на основе заданной инструкции; 

повторять систему действий с художественными материалами, выражая собственный 

замысел; сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою 

часть работы в соответствии с общим замыслом; создавать композиции на заданные 

темы. 

 

2 класс 

Учащийся научится: 

различать виды художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 

декоративной; 

понимать образную природу искусства; 

эстетически оценивать явления природы; события окружающего мира; применять 

художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

передавать в деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

применять в деятельности основы цветоведения, графической грамоты; 

Учащийся получит возможность научиться: ценить и понимать красоту природы своей 

Родины; 

находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками; 
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владеть первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, навыками 

работы с графическими материалами; 

находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности; находить 

природные узоры в окружающей действительности; 

владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации; 

придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге; анализировать из каких основных 

частей состоят дома; владеть первичными навыками конструирования из бумаги; 

составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в технике 

аппликаций; 

конструировать из бумаги простые и бытовые предметы; 

создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира; 

владеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами, 

красками; придумывать декор на основе заданной инструкции; 

повторять систему действий с художественными материалами, выражая собственный 

замысел; сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою 

часть работы в соответствии с общим замыслом; создавать композиции на заданные темы. 

3класс 

Учащийся научится: 

понимать роль и место искусства в развитии культуры 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 

блик; рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как 

она влияет на настроение, переданное в них; 

владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками; 

использовать первичные навыки изображения на плоскости с помощью линии, навыки 

работы графическими материалами; 

находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности; 

находить природные узоры в окружающей действительности; придумывать свой 

орнамент, выполняя эскиз на бумаге; анализировать из каких основных частей состоят 

дома; 

составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в технике 

аппликаций; 

создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира; 

владеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами, 

красками; 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть 

работы в соответствии с общим замыслом; создавать композиции на заданные темы. 

4класс 

Учащийся научится: 

понимать роль и место искусства в развитии культуры 

осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку 

понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; рассуждать о 

многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме , на улице, в театре; 

определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; 

различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И  ИСКУССТВА 

Учащийся научится: 

видеть и осмысленно рассматривать окружающий мир и других людей; 

уметь любоваться красотой мира, явлениями природы; 

эстетически оценивать явления природы, событий окружающего мира; 

передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Учащийся получит возможность научиться: 

ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

осознавать необходимость создания художественного образа и в архитектуре, и в дизайне; 

осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

Учащийся научится: 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; создавать 

средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета и 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании. 

Учащийся получит возможность научиться: 

анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; моделировать новые формы, различные ситуации, путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека средствами изобразительного 

искусства; анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа; 

понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 
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образа. 

ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Учащийся научится: 

различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Учащийся получит возможность научиться: 

определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

определять и различать произведения конструктивных видов изобразительного 

искусства. 

1.2.2.8.МУЗЫКА 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения музыки у учащихся при получении начального общего 

образования будут сформированы первоначальные представления о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

У учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры Иркутской области, произойдет развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Учащиеся овладеют умением воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению, а также использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Учащиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности. 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; исполнять 

музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

1 класс 

Учащиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 
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общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; исполнять 

музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкальнопластические 

движения, инструментальное музицировании, импровизация); соотносить выразительные 

и изобразительные интонации; 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

развивать художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

размышлять о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мир. 

 

2 класс 

Учащиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 

музыкально пластические движения, инструментальное музицирование, 

импровизация); определять виды музыки; 

формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам 

музыкально-творческой деятельности; 

уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
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реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать творческий потенциал, осуществляя музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мир. 

3 класс 

Учащиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, 

действах и др.); ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; соотносить 

выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов; 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; исполнять 

музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкальнопластические 

движения, инструментальное музицирование, импровизация); определять виды музыки; 

сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; уметь 

оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека; 

понимать роль музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
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деятельность; реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира. 

4 класс 

Учащиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, 

действах и др.); ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; соотносить 

выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов; 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; исполнять 

музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкальнопластические 

движения, инструментальное музицировании, импровизация); определять виды музыки; 

сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, том числе и современных электронных; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; использовать ИКТ в музыкальных играх; 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
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образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

1.2.2.9.ТЕХНОЛОГИЯ 

Общие предметные результаты освоения программы 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

Использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно конструкторских задач. 

 

 

1 класс 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ТРУДА Обучающийся научится: 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты 

и приспособления в зависимости от вида работы; 

проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: уважительно относиться к труду людей; 

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; отбирать 

материалы и инструменты в зависимости от вида работы; анализировать предметы быта 

по используемому материалу  

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1): 
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Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), её состав 

(растительные волокна, древесина); 

определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 

поверхности (гофрированная, гладкая); 

  сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность); 

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые 

    материалы 

определять под руководством учителя виды ткани и нитей по 

составу; 

определять свойства ткани (сминаемость, прочность); определять виды 

ниток по назначению и использованию: швейные, вышивальные, 

вязальные 

Природные 

материалы 

называть свойства природных материалов;                                                                                                                 

срвсравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные 

         материалы 

называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав 

(глина, воск, краски); 

сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность,         

цвет). 

Конструктор 

 

определять детали конструктора 

 

Узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и 

картон 

выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с 

бумагой: склеивание, отрезание, рисование, складывание, 

проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывание по 

контуру; 

размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

соблюдать правила экономного расходования бумаги; составлять 

композиции по образцу, в соответствии с собственным замыслом, 

используя различные техники (аппликация, рваная аппликация, 

мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов, 

моделирование, макетирование); 

выполнять изделия на основе техники оригами; 

изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания 

простейшей фигуры; 

использовать способ соединения бумажных изделий при 

помощи клея, а также приклеивания мыльным раствором к 

стеклу; использовать в практической работе разные виды 

бумаги: журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и 

обрыванием по контуру. 

Ткани и 

нитки 

отмерять длину нити; 

выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью; использовать 

различные виды стежков в декоративных работах для оформления 
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изделий; 

выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии; 

использовать ткани и нити для украшения одежды и 

интерьера; расходовать экономно ткань и нитки при 

выполнении изделия; пришивать пуговицы с ушком, 

пуговицы со сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 

отверстиями) 

Природные 

           материалы  

 

применять на практике различные приёмы работы с природными  

материалами: склеивание, соединение, деление на части; 

использовать различные способы хранения природных материалов и 

подготовки их к работе; 

оформлять изделия из природных материалов при помощи 

окрашивания их гуашью; 

выполнять изделия с использованием различных природных 

материалов; 

выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи 

клея и пластилина.  

 

Пластичные 

материалы 

 

использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; 

использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

выполнять рельефную аппликацию из пластилина; использовать 

конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы из 

нескольких частей разных форм путём примазывания одной части к 

другой; 

использовать пластический способ лепки: лепка из целого 

куска; использовать пластилин для декорирования изделий 

Конструктор использовать приёмы работы: завинчивание и 

отвинчивание; выбирать и заменять детали конструктора в 

зависимости от замысла 

 

Растения, уход за растениями: 

уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной технологии; 

осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под руководством 

учителя; 

проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян; наблюдать и фиксировать 

результаты, определять и использовать инструменты и приспособления, необходимые для 

ухода за комнатными растениями; 

использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; чертить прямые 

линии по линейке и по намеченным точкам; 

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами; 

использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; использовать одну 

технологию для изготовления разных изделий; 

применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 
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оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; анализировать 

конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; изготавливать конструкцию по 

слайдовому плану и/или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

изменять вид конструкции. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

понимать информацию, представленную в разных формах; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и/или табличную форму); работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать значение компьютера для получения информации; 

различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

соблюдать правила работы на компьютере; 

находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; распределять 

обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

работать над проектом под руководством учителя; 

ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия; 

развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

2класс 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя этнокультурного 

наследия (на примере традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: на 

земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; организовывать с помощью 

учителя рабочее место для работы: 

с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, 

яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, 

нитками, фольгой; 

с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, шилом, 

челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем; 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
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различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты 

в зависимости от вида работы; 

при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; 

объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность: 

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла; осмыслять 

значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способами создания. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1): 

Таблица 1 
Материал 

 
Планируемые результаты 

 

Бумага и картон определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, 

калькированная — и называть их свойства; называть особенности 

использования различных видов бумаги; называть практическое 

применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги; 

выбирать необходимый вид материала, учитывая особенности 

выполнения изделия, и уметь объяснять свой выбор. 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

определять структуру и состав ткани под руководством учителя; 

определять под руководством учителя способ производства тканей 

(хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон 

растительного происхождения; шерстяные ткани производятся из 

шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; 

искусственные ткани получают, используя химические вещества); 

использовать при выполнении изделий способы соединения 

(сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального 

происхождения. 

Природные 

материалы 

называть свойства природных материалов; 

  сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности;     

различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т. д.), 

яичная скорлупа (цельная и раздробленная на части), жёлуди, 

скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки; 

сравнивать природные материалы по их свойствам и способам 

использования 

Пластичные 

материалы 

называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, 

воск, краски); 

сравнивать свойства (цвет, состав, пластичность) и виды (тесто, 

пластилин, глина) пластичных материалов; называть виды изделий 

из глины; 

объяснять значение использования пластичных материалов вжизни 

человека; 

определять под руководством учителя виды рельефа: 

барельеф,горельеф, контррельеф; 
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сравнивать различные виды рельефа на практическом уровне 

 

экономно расходовать используемые материалы; выбирать материалы в соответствии с 

заданными критериями; выполнять простейшие эскизы и наброски; 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам; 

выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона на ткани; 

выполнять разметку симметричных деталей; 

оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и 

картон 

выбирать приёмы и способы работы с бумагой при выполнении 

изделия: склеивание, отрезание, рисование, складывание, 

проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывание по 

контуру; 

размечать детали при помощи шаблона, по линейке; 

соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом, используя различные техники (аппликация, рваная 

аппликация, мозаика, конструирование из различных материалов, 

моделирование, макетирование); 

выполнять изделия на основе техники оригами; 

изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания 

простейших фигур; 

использовать способ соединения бумажных изделий при ; 

использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, газетную, цветную, картон; 

выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 

использовать приёмы работы с калькой, копировальной и 

металлизированной бумагой; 

выполнять различные виды орнамента (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 

использовать новую технологию выполнения изделия на основе 

папьемаше. 

Ткани и нитки отмерять длину нитки; 

определять под руководством учителя виды швов: стачные и 

украшающие, ручные и машинные; выполнять строчки стежков 

«через край» и тамбурный шов; использовать строчки стежков в 

декоративных работах для оформления изделий; 

выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

использовать приёмы работы с нитками (наматывание); различать 

виды ниток, сравнивать их свойства (цвет, толщина); выбирать нитки 

в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

использовать при выполнении изделий новые технологические 
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приёмы: моделирование на основе выполнения аппликации из ткани 

народных костюмов; плетение в три нитки; конструирование 

игрушек на основе помпона по собственному 

замыслу; 

использовать в работе новую технологию выполнения изделия в 

технике «изонить»; 

использовать в качестве отделки изделия новые отделочные 

материалы: тесьму, блёстки 

Природные 

      материалы 

применять на практике различные приёмы работы с природными 

материалами: склеивание, соединение, деление на части;  

использовать при выполнении изделия различные природные 

материалы; 

выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи 

клея и пластилина; 

осваивать технологию выполнения мозаики: из крупы, из яичной 

скорлупы (кракле); 

       создавать композиции на основе целой яичной скорлупы; оформлять 

изделия из природных материалов, используя технологии росписи и 

аппликации 

Пластичные 

материалы 

использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; 

использовать пластичные материалы в качестве материала для 

соединения деталей; 

выполнять рельефную аппликацию из пластилина; использовать 

конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы из 

нескольких частей и соединение их приёмом примазывания одной 

части к другой; приём лепки мелких деталей способом вытягивания; 

использовать пластилин для декорирования изделий; использовать 

приём смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

использовать технологию выполнения объёмных изделий; 

лепки из солёного теста, конструирования из пластичных 

материалов. 

Растения, уход 

за растениями 

уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 

осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать 

их под руководством учителя; 

проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, 

наблюдать и фиксировать результаты; 

наблюдать и фиксировать результаты, определять и 

использовать инструменты и приспособления, необходимые 

для ухода за комнатными растениями. 

использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 

резинка, линейка, циркуль); 

чертить прямые линии по линейке по намеченным точкам; 

вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

применять приёмы безопасной работы с инструментами и приспособлениями: 

использовать правила и способы работы с инструментами и приспособлениями: шилом, 

швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, челноком, пяльцами (вышивание), 

ножом 

(разрезание), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

использовать правила безопасной работы с материалами при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 



71 

 

осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; изготавливать 

простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому образцу; комбинировать различные 

технологии при выполнении одного изделия; 

осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 

осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; оформлять изделия по собственному замыслу; 

выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; подбирать наиболее 

подходящий материал для выполнения изделия. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделия; 

изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; создавать собственную 

конструкцию изделия по заданному образцу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

понимать информацию, представленную в учебнике в разных 

формах; воспринимать книгу как источник информации; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму); 

заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

осуществлять поиск информации в Интернете под руководством взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать значение использования компьютера для получения информации; осуществлять 

поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; соблюдать правила работы 

на компьютере и его использования, бережно относиться технике; 

набирать и оформлять небольшие по объёму тексты; 

отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому плану; 

сравнивать последовательность выполнения различных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; выделять этапы проектной деятельности; 

определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; проводить оценку 

качества выполнения изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия; проводить 

оценку качества выполнения изделия; 

развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 
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3 класс 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

 Обучающийся научится: 

воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека — созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея, садовник, 

дворник и др.; 

бережно относиться к предметам окружающего мира; 

организовывать самостоятельно рабочее место в зависимости от используемых 

инструментов и материалов; 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия, в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу; проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта 

под руководством учителя и самостоятельно; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать доступные виды 

домашнего труда; 

определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа 

готового изделия, текстового и/или слайдового плана, работы с 

технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осмыслять понятие «городская инфраструктура»; 

уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, 

калькированная — и называть их свойства; 

определять свойства различных видов бумаги: толщина, или 

объёмная масса; гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление 

разрыву, излому, продавливанию; прочность поверхности; 

влагопрочность; деформация при намокании; скручиваемость; 

впитывающая способность; 

называть особенности использования различных видов бумаги; 

называть практическое применение кальки, копировальной и 

металлизированной бумаги; 

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия и 

объяснять свой выбор. 

Текстильные и определять структуру и состав ткани под руководством учителя; 
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волокнистые 

материалы 

определять под руководством учителя способ производства 

тканей(хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон 

растительного происхождения; шерстяные производятся из 

шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; 

искусственные получают, используя химические вещества); 

рассказывать о способе производства тканей (ткачество, гобелен). 

Природные 

материалы 

называть свойства природных материалов; 

сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности; 

сравнивать свойства природных материалов при изготовлении 

изделий из соломки, листьев, веточек и др.; 

знакомиться с новым природным материалом — соломкой, её 

свойствами и особенностями использования в декоративно-

прикладном искусстве; 

знакомиться с новым материалом — пробкой, её свойствами и 

особенностями использования. 

Пластичные 

материалы 

использовать свойства (цвет, состав, пластичность) пластичных 

материалов при выполнении изделий; 

объяснять значение использования пластичных материалов в жизни 

человека; 

выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека 

Конструктор сравнивать свойства металлического и пластмассового 

конструктора 

Металл называть свойства проволоки 

Бисер называть свойства бисера, его виды и способы использования; 

выделять виды изделий из бисера; 

называть свойства лески и особенности её использования; объяснять 

использование лески при изготовлении изделий из бисера 

Продукты 

питания 

объяснять понятия «продукты питания», «рецепт», «ингредиенты», 

«мерка»; 

определять виды продуктов 

 

экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;  

выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; выполнять простейшие 

чертежи, эскизы и наброски; 

изготавливать изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам; 

выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона; 

выполнять разметку симметричных деталей; 

оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

готовить по рецептам пищу, не требующую термической обработки; 

заполнять простейшую техническую документацию в технологической карте; 

выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств (см. таблицу 2):  

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 
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Бумага и картон выбирать приёмы и способы работы с бумагой при выполнении 

изделия: склеивание, отрезание, рисование, складывание, 

проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывание по 

контуру; 

размечать детали изделия при помощи шаблона, циркуля, по 

линейке, на глаз; 

соблюдать правила экономного расходования бумаги; составлять 

композиции по образцу, в соответствии с собственным замыслом, 

используя различные техники (аппликация, рваная аппликация, 

мозаика, конструирование, моделирование, макетирование); 

выполнять различные виды орнамента (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 

выполнять изделия на основе техники оригами; 

использовать способ соединения бумажных изделий при помощи 

клея;  

использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, газетную, цветную, картон; выполнять раскрой 

деталей при помощи ножниц; использовать приёмы работы с 

калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

выполнять изделия при помощи технологии папье-маше; осваивать 

технологию создания объёмных изделий из бумаги, используя 

особенности этого материала; 

выполнять раскрой, вырезая симметричные фигуры из гармошки, 

подгонкой по шаблону; 

осваивать элементы переплётных работ (переплёт листов в 

книжный блок). 

Ткани и нитки отмерять длину нити; 

использовать строчки стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, блёстками, 

используя вышивку и вязаные элементы; 

использовать технологический процесс производства тканей на 

ткацком станке для выполнения изделия (гобелен); 

называть виды плетения в ткани; 

конструировать новогодние костюмы из ткани; 

обрабатывать ткани при помощи крахмала; 

различать виды ниток, сравнивать их свойства и назначение; 

использовать виды швов при выполнении изделия: стачные и 

украшающие, ручные и машинные, строчку стежков «через край», 

тамбурный шов; 

освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков; 

освоить новые технологические приёмы: создание мягких игрушек 

из бросовых материалов (старые перчатки, варежки), производство 
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полотна ручным способом (ткачество — гобелен), изготовление 

карнавального костюма; вязать воздушные петли крючком; 

выполнять соединение деталей при помощи натягивания нитей. 

Природные 

материалы 

применять на практике различные приёмы работы с природными 

материалами; 

использовать при выполнении и оформлении изделий различные 

природные материалы; 

выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи 

клея и пластилина; 

осваивать технологию выполнения аппликации из соломки; 

осваивать приёмы работы с соломкой (подготавливать соломку к 

выполнению изделия, используя холодный и горячий способы); 

учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

использовать свойства пробки при создании изделия; выполнять 

композицию из природных материалов;  

оформлять изделия из природных материалов, используя 

технологии росписи, аппликации 

Пластичные 

материалы 

использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и 

нитки; 

использовать пластичные материалы в качестве материала для 

соединения деталей; 

использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей разных форм путём 

примазывания одной части к другой; лепку мелких деталей приёмом 

вытягивания; 

использовать пластилин для декорирования изделий; использовать 

технологию выполнения объёмных изделий; лепки из солёного 

теста, конструирования из пластичных материалов 

Конструктор определять детали, необходимые для выполнения изделия; 

выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) 

конструктора 

Металл осваивать способы работы с проволокой: скручивание, сгибание, 

откусывание; 

использовать приёмы работы с проволокой при выполнении 

изделия 

Бисер осваивать технологию бисероплетения; выполнять изделия 

приёмом плетения цепочки. 

Продукты 

питания 

осваивать способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой); 

готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способы 

приготовления; 

использовать мерку для определения веса продуктов. 

Растения, уход 

за растениями 

осваивать способы ухода за парковыми растениями; 

наблюдать и фиксировать результаты; 

определять и использовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за парковыми растениями 

использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; вычерчивать окружность при 

помощи циркуля по заданному радиусу; выполнять эскиз и технический рисунок; 



76 

 

применять масштабирование при выполнении чертежа; уметь читать простейшие чертежи; 

анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

применять приёмы безопасной работы с инструментами; 

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, гаечным и накидным 

ключами; осмыслить понятие «универсальность инструмента»; 

использовать правила безопасной работы при работе с материалами: яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайкой, острогубцами, 

плоскогубцами; 

осваивать способы работы с кухонными инструментами и  приспособлениями; 

использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; при сборке 

изделий использовать приёмы: окантовка картоном; крепление кнопками; 

склеивание объёмных фигур из развёрток (понимать значение клапанов при склеивании 

развёртки); 

соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; скручивание мягкой проволоки; 

соединение с помощью ниток, клея, скотча. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому 

образцу; комбинировать различные технологии при выполнении одного 

изделия; 

осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

быту и профессиональной деятельности; оформлять изделия по собственному замыслу; 

выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; подбирать 

наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ 

соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; частично изменять свойства конструкции изделия; выполнять изделие, 

используя разные материалы; 

повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия; 

составлять на основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать конструкции реальных объектов и конструкции изделия; 

соотносить объёмную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развёртки; 

создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах, при защите 

проекта; воспринимать книгу как источник информации; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

умозаключения; выполнять преобразования информации; переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 
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самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; использовать 

компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; различать устройства 

компьютера и соблюдать правила безопасной работы; находить, сохранять и использовать 

рисунки для оформления афиши. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

4 переводить информацию из одного вида в другой; создавать простейшие информационные 

объекты; использовать возможности Интернета по поиску информации. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому плану; 

определять этапы проектной деятельности; 

определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; 

распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/или выбирать 

роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; проектировать 

деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как одного из 

средств реализации проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осмыслять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия; 

развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества. 

 

4 класс 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 

воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека создателя (на примере производственных предприятий России); 

называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 

производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, 

технолог кондитер, слесарь электрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, 

лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, 

технический редактор, корректор, художник; 

называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные 

виды деятельности людей данных профессий; 

определять основные этапы создания изделий на производстве; 

сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность; отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы; 

проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 
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материалам, способам применения, вариантам отделки; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы 

работы, 

заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей 

полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, 

деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, 

издательским делом; 

осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

осмыслять значение производства для экономического развития страны; узнавать 

о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

выполнять самостоятельно проект. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от 

поставленной задачи; 

узнавать и называть свойства материалов (см. таблицу 1):  

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон различать виды бумаги по внешнему виду, свойствам, назначению 

или применению; 

определять и/или подбирать необходимый для изделия вид бумаги и 

при необходимости заменять вид бумаги, сохраняя конструктивные 

особенности изделия 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид, 

толщина, прозрачность, гладкость, отношение к влаге), определять 

лицевую и изнаночную стороны ткани; 

определять и/или выбирать текстильные и волокнистые материалы 

для выполнения изделия 

Природные 

материалы 

называть свойства природного материала — древесины; 

сравнивать древесину по цвету, форме, прочности; 

сравнивать свойства древесины со свойствами других природных 

материалов; 

осваивать способы работы с древесиной; 

объяснять особенности использования древесины в декоративно-

прикладном искусстве и промышленности 

Пластичные 

материалы 

объяснять значение использования пластичных материалов в 

жизни человека; 

наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека; 

выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

систематизировать знания о свойствах пластичных материалов. 
Конструктор сравнивать свойства металлического конструктора со свойствами 



79 

 

металлических конструкций реальных объектов. 

Металл использовать свойства проволоки для оформления изделий. 

Бисер использовать свойства бисера для оформления изделий. 

Продукты питания использовать понятия «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

определять виды продуктов, необходимых для приготовления различных 

блюд; 

рассказывать о технологии производства кондитерских изделий, 

технологии производства шоколада из какао бобов; использовать 

отдельные этапы технологии производства кондитерских изделий в 

приготовлении пирожных. 

Осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями 

изделия; 

выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы их обработки; 

выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 

экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе 

слайдов; 

пользоваться при разметке чертёжными инструментами (карандашом, линейкой, 

циркулем), 

мелом; 

работать с технической документацией — технологической картой; выстраивать алгоритм 

выполнения изделия на основе технологической карты; оформлять изделия по 

собственному замыслу на основе предложенного образца; узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов в зависимости от их 

свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон соблюдать правила экономного расходования бумаги; использовать 

способ соединения бумажных изделий при помощи клея; 

использовать в практической работе разные виды бумаги; свойства 

бумаги; 

создавать объёмные геометрические тела (параллелепипед, 

цилиндр, конус); 

трансформировать лист бумаги в геометрические тела (цилиндр, 

конус); 

выполнять разметку деталей при помощи линейки и циркуля; 

использовать правила разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием; 

выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; соблюдать 

правила безопасного использования ножниц; 

выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении 

изделия; 

осваивать технологию создания витража; 

сочетать в изделии различные материалы: бумагу, нитки, тесьму; 

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла. 

Ткани и нитки использовать строчки стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 
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украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, блёстками, 

вышивкой и вязаными элементами; 

рассказывать на основе текста о производстве одежды на швейной 

фабрике; 

познакомить с правилами снятия мерок и определения 

собственного размера одежды; 

использовать правила работы иглой, ножницами, циркулем; 

классифицировать инструменты: колющие, режущие и 

разметочные, показать различные виды ножниц; 

совершенствовать умение выполнять разметку по лекалу и при 

помощи циркуля; 

обобщить знания о видах ручных швов; закрепить навыки сшивания 

деталей в изделии; осваивать способы выполнения морских узлов 

(простой и узел «восьмёрка»); 

осваивать последовательность выполнения плоского узла; 

использовать технику узелкового плетения в изготовлении изделий 

(браслет) в сочетании с бусинами; 

декорировать изделия из ткани по собственному эскизу; 

использовать различные материалы при выполнении одного 

изделия (ткань, проволока, бисер, нитки); 

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла. 

Природные 

материалы 

применять на практике различные приёмы работы с природными 

материалами; 

использовать при выполнении и оформлении изделий различные 

природные материалы; 

выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи 

клея и пластилина; 

называть основные инструменты, используемые в столярных 

работах, знать их назначение; 

использовать на практике правила работы столярным ножом; 

осваивать приёмы обработки древесины при помощи наждачной 

бумаги; 

выполнять соединение деталей изделия (реек) при помощи клея 

и/или ниток (бечёвки); 

осваивать последовательность изготовления изделий из древесины 

(опоры для вьющихся растений); 

оформлять готовое изделие при помощи природных материалов по 

собственному эскизу; 

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла. 

Пластичные 

материалы 

использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и 

нитки; 

использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

использовать технологию лепки слоями для создания имитации 

рисунка малахита; 

смешивать пластилин разных оттенков для создания нового оттенка 

цвета; 

выбирать и заменять материалы и инструменты при изготовлении 

изделия; 
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выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок 

малахитовых кусочков; 

использовать приёмы работы с пластилином для создания изделий 

из скульптурного пластилина; оформлять изделия при помощи 

красок; воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла. 

Конструктор соотносить детали конструкции и способы соединения буровой 

вышки с деталями конструктора; 

выбирать необходимые для выполнения изделия детали 

конструктора и виды соединений (подвижное или неподвижное); 

выполнять соединения между металлическими деталями при 

помощи гаечного ключа и отвёртки, используя винты и гайки; 

выбирать и заменять материалы и инструменты при изготовлении 

изделия; 

применять навыки работы с металлическим конструктором; на 

основе анализа готового изделия самостоятельно выбирать 

необходимые детали; 

вносить простейшие изменения в конструкцию изделия; сочетать в 

композиции различные виды материалов: пластмассу, металл; 

определять порядок сборки изделия и последовательность 

выполнения операций; 

вносить конструкторские изменения в изготовляемое изделие, не 

меняя его концепцию; 

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла. 

Металл осваивать приёмы и правила работы с фольгой; 

переносить эскиз на фольгу при помощи кальки; 

осваивать правила тиснения фольги; 

соединять детали изделия при помощи пластилина; 

выполнять сборку простой электрической цепи; 

использовать умение собирать простую электрическую цепь на 

примере сборки настольной лампы; 

осмыслять значение соблюдения правил эксплуатации 

электрических приборов и правил утилизации батареек; 

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 

производственного цикла. 

Бисер осваивать технологию бисероплетения; использовать бисер как 

отделочный материал. 

Продукты питания осваивать способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой); 

готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способы их 

приготовления; 

использовать правила приготовления пищи, познакомиться с 

технологией изготовления шоколада из какао бобов; повторить 

правила поведения при приготовлении пищи (без термической 

обработки); 

освоить способ приготовления пирожного «картошка». 

Растения, уход за 

растениями 

осваивать технологию выращивания цветочной рассады 

(подготовка тары, почвы, технология ухода за рассадой);находить 

необходимую информацию о растении и способе его выращивания 
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на пакетике с семенами и определять срок годности семян. 

применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 

резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия; самостоятельно 

чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; определять радиус окружности 

по чертежу и самостоятельно вычерчивать окружность при помощи циркуля; 

выполнять эскиз и технический рисунок; 

применять масштабирование при выполнении чертежа; 

читать простейшие чертежи; 

анализировать и использовать обозначения линий чертежа; применять приёмы безопасной 

работы с инструментами: 

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, ножом косяком (деревообработка), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы, пилка; колющие 

— шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — отвёртка, гаечный ключ; разметочные — 

линейка, циркуль, угольник; проверять и определять исправность инструментов; 

выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием 

пальцами; 

использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой; 

осмыслять понятие «универсальность инструмента»; 

при сборке изделий использовать приёмы: 

крепление выкройки булавками; 

тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; 

соединение с помощью ниток, клея; 

склеивание объёмных фигур из развёрток и целого листа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

изготавливать изделия (плоские и объёмные) по чертежу; комбинировать различные 

технологии при выполнении одного изделия; 

осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах 

(на примере производств: автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды,      

фаянсовой посуды, кондитерских изделий, создания медалей, издания книг, создания 

изделий из поделочного камня, добычи полезных ископаемых); 

выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при 

выполнении изделия на уроке; 

осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту, 

профессиональной деятельности и производственном процессе; 

оформлять изделия по собственному замыслу; 

выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

                          

                                  КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; 

выделять детали, форму и способы соединения деталей; 

изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения конструкции деталей и/или 

способа их соединения; 

выполнять изделие, используя разные материалы и технологии; 

повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 
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анализировать последовательность операций технологического производственного процесса 

изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия на уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых 

изделий; создавать изделие по собственному замыслу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

использовать различные способы получения и передачи информации; 

находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги; 

пользоваться текстовым процессором для написания текста, вставки рисунков; 

осваивать способы создания таблиц в текстовом процессоре; 

работать с таблицами в текстовом процессоре; 

соблюдать правила работы с компьютером; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

обобщения; использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения 

информации; редактировать тексты под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды; создавать макет 

книги; создавать иллюстрации для книги. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности 

выполнения изделия; 

самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 

самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности 

распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли в 

зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом; 

проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты 

как одного из средств реализации проекта; 

работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять задачи проектной деятельности; 

распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; проводить 

оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение; развивать навыки 

работы в коллективе, умение работать в группе; применять на практике правила 

сотрудничества. 

1.2.2.10.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 

дня; 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

- выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
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- 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 

К концу обучения  во  втором  классе  обучающийся  научится: 

 - 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 двух-шажным 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  

3класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: - соблюдать правила во время 

выполнения гимнастических и акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, 

игровой и плавательной подготовки; 

- демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

- измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок; 

- выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

- выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по три  на месте и в движении; 

- выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым и 

правым боком, спиной вперёд; 

- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 

левую сторону; лазать разноимённым способом; 

- демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой 

ноге; 

- демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

- выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину 

с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

- передвигаться на лыжах одновременным  двухшажным  ходом, спускаться с пологого склона 

в стойке лыжника и тормозить плугом; 
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- 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 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

-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 ООП НОО 

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.  

   Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МКОУ СОШ №2 п.Жигалово   

описана в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы.     
   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 
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общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ СОШ №2  

П.Жигалово являются: 

o оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

o оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

o 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 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: 

o стартовую педагогическую диагностику; 

o текущую и тематическую оценку; 

o портфолио; 

o психолого-педагогическое наблюдение; 

o внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

К внешним процедурам относятся: 

o независимая оценка качества образования; 

o 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: 

o оценки предметных и метапредметных результатов; 

o использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
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достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

o использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ; 

o использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

o использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

1.3.2.Особенности оценки метапредметных результатов 
Особенности оценки 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: 

o универсальных учебных познавательных действий; 

o универсальных учебных коммуникативных действий; 

o 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: 

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

o объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

o определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

o находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

o устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2. базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

o с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

o сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

o проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

o формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 
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o прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3. работа с информацией: 

o выбирать источник получения информации; 

o согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

o распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

o соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

o 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: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

o проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

o признавать возможность существования разных точек зрения; 

o корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

o строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

o готовить небольшие публичные выступления; 

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

2. совместная деятельность: 

o 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; 

o принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

o проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

o ответственно выполнять свою часть работы; 

o оценивать свой вклад в общий результат; 

o 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: 

o планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

o выстраивать последовательность выбранных действий; 

2. Самоконтроль 

o устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

o 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 
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процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

  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. 

1.3.3.Особенности оценки 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. 

  Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

            Обобщённый критерий «знание и понимание» включает: 

o 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: 

o использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

o 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: 

o 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 должно включать: 

o список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

o требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

o график контрольных мероприятий. 
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Организация и содержание оценочных процедур 

  

     Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МКОУ СОШ №2 

п.Жигалово 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 

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 работу. 

      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 МКОУ СОШ №2 п.Жигалово 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 на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 
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представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

          Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

o оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

o оценки уровня функциональной грамотности; 

o оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

   Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

    Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса проводится в конце 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, 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: 

o объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 

общего образования; 

o портфолио выпускника; 

o экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования; 

В характеристике выпускника: 

o отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

o даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений; 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

    

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В качестве приложения рабочие программы включают оценочные материалы для 

каждого года обучения. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
2.1.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ НОО 

Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне начального общего 

образования представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся 

приложением к настоящей ООП НОО. 

Рабочие программы предметов и курсов, реализуемых в МКОУ СОШ №2 п.Жигалово на 

уровне начального общего образования представлены на сайте школы school2.ru.com  в 

разделе Сведения об образовательной организации/ Образование. 
 2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

   
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений. 

Задачи программы:  

- Установить ценностные ориентиры начального образования; 

- Определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- Выявить универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
 

2.2.1.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 
человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
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 партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников; 

развитие ценностно смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

http://www.school2.ru.com/
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нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 
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; формирования эстетических чувств и чувства 
прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само воспитанию, а именно: 

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

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 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 целеустремленности 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. 

 

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным  

процессом, который реализуется через все предметные области используемых УМК и 

внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в используемых УМК 

обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Структурные элементы учебников (базовая и 

вариативная часть, проверочные и тренинговые 
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Типовые сквозные задания (информационный поиск, 

работа в паре, творческие, дифференцированные 

задания, интеллектуальный марафон) 

Формы организации учебной и внеурочной 

деятельности (работа в паре, в группе, 

коллективный диалог, мини-исследование, 

проекты) 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий: 

- Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей.  

- Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково- 

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова).  

- Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Иностранный язык обеспечивает  развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 
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 Математика и информатика является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на  уровне начального общего образования. В 

процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

Окружающий мир выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Изобразительное искусство создает условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. При создании продукта изобразительной 
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деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 
Музыка - достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
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по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся освоят универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализуют собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

Физическая культура обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
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развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий  совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения 

и развития младшего школьника 
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 Программа  формирования  УУД  у обучающихся  начальной  школы  имеет   положительное 

влияние: 

1. на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

2. на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 

способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

3. на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

4.  на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

5. на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. 

   Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1. предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2. развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3. под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций 

позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 

4. построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. 

Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

- осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 

использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

- определённый уровень сформированности универсальных учебных действий.      Поскольку 

образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то 

необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий 

и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

 1.Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 
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универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, 

типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — 

значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический 

работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2.Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурс 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения 

является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная 

задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля 

своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность 

развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные 

экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически  на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро. 

3.Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 
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операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; по- степенный переход на новый уровень — построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 

процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата 

и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения 

задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 

работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее 

их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов 

работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 

предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 
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 2.2.4. Типовые задачи, способствующие формированию универсальных учебных 

действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития сформированности УУД предполагает 

осуществление обучающимся следующих навыков: 

ознакомление-понимание-применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам 

1. Составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым  заданиям; 

2. Сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося;  

3. Избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

4. многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению;  

5. Выбор необходимой стратегии; 

6. «Модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Технология проектирования задания, направленного на формирование  УУД 

 
В разработке задач учителя исходят из того, что уровни учебных целей: Ознакомление, Понимание, 

Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД. Каждое УУД предполагается 

последовательно формировать на каждом уровне. 
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Формирование личностных УУД 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

участие в проектах; подведение итогов урока; творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

самооценка события, происшествия; дневники достижений и др. 

Формирование познавательных УУД 

УУД «анализ» - мысленное или реальное разделение целостной структуры объекта на 

составные элементы с целью его познания. 

Алгоритм способа Подводящие вопросы 

1.Определение цели сравнения. 

 

1. Что нужно сделать? (Какую проблему мы 

решаем?) 

2.Определение объектов для сравнения. 2. Какие объекты для этого необходимо 

сравнить? 
3.Определение аспектов сравнения. 3. С какой точки зрения? 
4.Выделение признаков сравнения. 

 

4. Какие признаки объектов нам важно 

сравнить для решения этой задачи? 

Типовые задачи: 

№1 Изучение состава объекта, поиск ответа на вопрос «Из чего состоит объект?». Дано 

«целое» (рисунок, схема, слово, текст и т.п.). Нужно найти и перечислить в ответе его 

составные части. 

№2 Определение недостающей части. Поиск ответа на вопрос: «Какой части недостает?». 

Дано «целое» (рисунок, схема, слово, текст, предмет и т.п.). Нужно найти недостающую часть. 

№3 Поиск определенной части, её обозначение и/или характеристика. Поиск ответа на вопрос: 

«Где расположена искомая часть?», «Какая эта часть?» Дано «целое» (рисунок, схема, слово, 

текст, предмет и т.п.). Нужно найти конкретную часть этого «целого», выделить и/или описать 

найденную часть. 

№4 Поиск части (частей), на основании которой (которых) делается вывод. Построение 

рассуждения: «Если в изучаемом объекте есть определенная (ые) часть (и), то это ...» 

№5 Поиск части (частей), на основании которой (которых) определяются дальнейшие 

действия. Построение рассуждения: «Если в изучаемом объекте есть определенная часть, то 

нужно делать. » 

 

УУД «синтез» - соединение различных элементов или частей в единое целое.  

Синтез - логическое действие, которое заключается в соединении различных признаков 

объекта или процесса, выделенных на предшествующей стадии анализа в некую систему с 

воспроизведением иерархических связей, свойственных реальным объектам. 

Алгоритм способа Подводящие вопросы 

1.Обозначение (наименование) 

синтезируемого целого. 

Определение цели синтеза.  

Что составляем? Зачем? Что нужно 

получить? 

2. Перечисление частей. Из каких частей? 

3. Соединение частей в целое. Как правильно соединить части в целое? 

4. Проверка «образа» синтезированного 

целого. 

Вывод. Что получилось?  

(Составили ли мы то, что хотели?) 

Типовые задачи: 

№6 Даны все части целого. Необходимо составить целое. 

№7 Дано избыточное количество частей. Необходимо отобрать нужные части и составить 

целое. 
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№8 Дан фрагмент целого, необходимо найти недостающую часть/ части и восстановить целое. 

9 (№7+№8) Дано избыточное количество частей + есть несколько неизвестных частей. Нужно 

отобрать необходимые части, найти (создать) недостающую часть и восстановить целое. 

УУД «сравнение» 

Сравнение - логическая операция, позволяющая изучить существенное в объекте посредством 

сопоставления его с другими объектами, выявления сходства и различий. Сравнение - 

универсальное учебное действие, позволяющее на основе логической операции сравнения 

достигать следующих целей: 

• делать выбор; 

• определять суть явления. 

• определять уровень развития признака, качества, свойства; 

• устанавливать связи между явлениями; 

• сопоставлять измеряемую величину с эталоном; 

• определять размер/величину объекта. 

 

Алгоритм способа 
 

Подводящие вопросы 

1.Определение цели сравнения. 1.Что нужно сделать? (Какую проблему мы 

решаем?) 

2.Определение объектов для сравнения. 

 

2.Какие объекты для этого необходимо 

сравнить? 

3.Определение аспектов сравнения. 3.С какой точки зрения? 

4.Выделение признаков сравнения. 

 

4.Какие признаки объектов нам важно 

сравнить для решения этой задачи? 

5.Сопоставление объектов и обнаружение 

сходств и различий по выделенным 

признакам. 

5.Чем сходны и чем различны эти объекты по 

выделенным признакам?  

6.Вывод 6.К какому выводу в результате сравнения мы 

пришли? Как решается наша проблема? 

Умение давать определение понятиям 

Понятие - это форма мышления, посредством которой отражаются общие и существенные 

признаки предметов, взятые в их единстве. 

Определение понятия или дефиниция (лат. definitio - определение) - логическая операция - 

раскрывающая содержание (смысл) имени посредством описания существенных и 

отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным именем. 

 
Структура явного родо-видового определения. 

Понятие = Родовое слово + признаки 

Например: Публицистика (П) - это вид литературы (Рс), посвященный злободневным 

общественно- политическим вопросам (Пр). 

П- определяемое понятие 

Рс - родовое слово- название обобщенной группы, к которой относится это понятие. Пр - 

признаки, выделяющие данный объект из всей обобщённой группы 

Структура явного генетического определения:  

Понятие = Родовое слово + способ образования 
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Например:  

Угол (П)- это геометрическая фигура (Рс), образованная двумя лучами, имеющими общее 

начало (Со). 

П- определяемое понятие 

Рс - родовое слово - название обобщенной группы, к которой относится это понятие.  

Со - способ образования. 

Примеры заданий-тренажеров: 

1. Подчеркните в определении слово или словосочетание, которое указывает, к какой 

группе относится данный термин. 

2. Найдите в определении признаки, отличающие это понятие от всех других. 

3. Зачеркните несущественные признаки в определении понятия. 

4. Восстановите в определении понятия недостающие слова. 

5. Исправьте определение понятия. 

6. Составьте по аналогии с образцом определение понятия. 

7. Составьте (без образца) определение понятия из перечня слов (Возможные варианты 

уровня сложности данного задания: все слова согласованы; слова даны в начальной форме, 

слова даны для нескольких близких определений, слова даны для нескольких определений 

слов из разных родов, в перечне слов есть лишние слова, в перечне слов нет каких-либо слов) 

8. Опишите объект, если бы вы были художником, а теперь если бы вы были ученым. 

УУД «Подведение под понятие» (отнесение объекта к известному понятию) - это 

• распознавание объекта, принадлежащего к объему определенного понятия; 

• установление факта возможности называть объект тем или иным термином. 

Что это нам дает? 

Алгоритм подведения объекта под понятие 

1. Цель подведения под понятие. 

2. Выделение (наименование) понятия, под который будет подводиться объект. 

3. Определение объекта, который необходимо подвести под понятие. 

4. Выделение всех признаков, зафиксированных в определении понятия. 

5. Проверка наличия у объекта выделенных свойств.* 

6. Получение вывода о принадлежности объекта к объёму данного понятия. 

7. Вывод (см. п.1) 

Систематизация - мыслительная операция, которая выражается в расположении отдельных 

понятий, предметов, фактов, явлений, мыслей в определенном порядке - пространственном, 

временном, логическом. 

Систематизация учебного материала может выражаться в приведении частей целого в 

какой-то порядок, в определенную систему, в которой отдельные компоненты, располагаясь в 

известных отношениях друг к другу, составляют единое целое. 

Формирование регулятивных УУД 

Алгоритм способа Подводящие вопросы 

1. Определить цель и результат. 1. Какую задачу тебе нужно решить и для 

чего? Как должен выглядеть результат? 

2. Собрать части будущей системы: тела, 

факты, явления, обозначения, понятия, 

формулы. 

2. Перечисли все объекты (понятия), которые 

тебе нужно будет сложить в единое целое. Все 

ли тебе знакомы? 

3. Установить связи между частями системы. 
 

3. Что ты знаешь о том, как эти объекты 

(понятия) связаны между собой? 

4. Графически представить информацию. 4. Как можно изобразить эти связи? 

5. Проверить созданную систему. 
 

5. Можно ли при помощи этой схемы решить 

поставленную задачу? 
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Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие 
виды заданий: 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант 

диспут; 

заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

контрольный опрос на определенную проблему и др. 

Формирование коммуникативных УУД 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

составь задание партнеру;  

отзыв на работу товарища; групповая работа по составлению кроссворда; 

                  «отгадай, о ком говорим»; 

                  диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
                 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У обучающихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки. Реализацию этой технологии обеспечивают система 

вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, 

комплексные контрольные работы. Технология направлена на формирование регулятивных 

УУД, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию 

ребенка. 

 

2.2.4.  Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

  В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности  учителя  контролировать динамику становления 

всех групп УУД для того, чтобы вовремя  устранять возникшие у обучающихся  трудности и 

ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 

успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных 

предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в 

котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В 

первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к 
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концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень 

даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 

работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а 

также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые 

для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 

организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы 

и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на 

методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться 

учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной 

организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

 
2.2.5.ХАРАКТЕРИСТИКАРЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

   Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

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 

обучающегося 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 обучающегося 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 обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 
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ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

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 ее 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; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять существенный 

признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

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

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Овладение 

универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 
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2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

«Воспитание - это есть управление процессом развития личности через создание 

благоприятных для этого условий» (Х.Й.Лийметс, Л.И. Новикова), 

в нём участвуют педагоги школы, школьники, их родители, социум. Основные принципы 

сотрудничества педагогов, детей и их родителей (законных представителей), которые 

неукоснительно соблюдает МКОУ СОШ №2 п. Жигалово, обеспечивают: 
• соблюдение законности и прав детей и их семей; 
• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 
• создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для 

детей, так и для взрослых; 

• создание детско-взрослых объединений; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей (проведение КТД) ; 

• системность, целесообразность и оригинальность воспитания как условия его 

эффективности. 

МКОУ СОШ №2 п. Жигалово располагается в микрорайоне КНГРЭ п. Жигалово на улице 

Сосновая 1 -а. Наша школа открылась в ноябре месяце 1994 года и считается молодой в 

Жигаловском районе. Контингент обучающихся и их родителей (законных представителей) 

формируется из жителей, живущих в микрорайонах: «Зыряновка», «Сейсмопартия», 

«Криволукская экспедиция», в основном, из  семей рабочих и служащих. 

Положительные факторы, влияющие на воспитательный процесс: школа с трёх сторон 

окружена сосновым бором, через него ежегодно прокладывается лыжная трасса, «Тропа 

здоровья», проводятся разные спортивные и экологические мероприятия. На территории, 

которые обслуживает наша школа, имеются 2 детских сада: «Колокольчик» и «Геолог»; свой 

стадион, корт для разминки и отработки навыков игры в футбол; 

Отрицательное влияние на воспитание оказывают такие факторы как: отдалённость школы 

от центра посёлка и его инфраструктур; отсутствие собственного транспорта для различных 

поездок обучающихся, влияющих на их развитие; 

В школе зародились свои традиции воспитания: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогического коллектива, это (линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, 

туристический слёт, день самоуправления в честь Дня учителя, день рождения школы, 

Интеллектуальный марафон, новогодние огоньки, день защитника Отечества, аукцион 

Знаний, мероприятия ко Дню Победы, проводятся профилактические недели, развито 

волонтёрское движение, действует общешкольный орган ученического самоуправления 

лицей «Лира»); 

• 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 ребёнка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

Для эффективной реализации программы воспитания школа заключила партнерство: с 

Домом детского творчества, КДН и ЗП, ГИББД, Районной детской библиотекой, 

Межпоселенческой центральной библиотекой, д\с «Геолог», «Колокольчик», Детской школой 

искусств, Детско-юношеской спортивной школой, с Районным советом ветеранов и 

тружеников тыла, с Центром занятости и трудоустройства населения. 

Рабочая программа воспитания МКОУ СОШ №2 включает в себя четыре основных 

раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 
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2. Раздел «Цели и задачи воспитания». 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К программе воспитания прилагаются ежегодные календарные планы воспитательной 

работы по уровням начального, основного, среднего общего образования. 

Программа воспитания муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 пос. Жигалово разработана в 2021 году, с целью 

систематизации и модернизации компонентов воспитательной системы учреждения, является 

мобильной, корректируемой и изменяемой. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний) - для уровня начального 

общего образования; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений) - для уровня основного общего образования; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел) - для уровня среднего общего образования. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и КТД, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

• организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трём уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

1. 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; 
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• самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника; 

• развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления 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. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общегообразования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

• становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

• утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

• развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 
• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
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микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как к равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

• самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. Планомерная 

реализация поставленных задач позволит организовать в школе на 

трёх уровнях интересную и событийно насыщенную жизнь учащихся и педагогов. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

   Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Для 

этого используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и между 

народным событиям. 

На школьном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школ 

ьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриот ической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружаю щего школу 

социума; 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педа гогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей; 

• 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. 
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На уровне классов: 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников; 

• сплочение коллектива класса через: игры, тренинги, походы, экскурсии, 

празднования в классе дней рождения детей, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. Индивидуальная работа с 

учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение личных 
портфолио; 
• 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 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
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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 и школы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность реализуется в интеграции с воспитанием. Воспитание на 

занятиях внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность; 

• формирование в кружках, секциях, клубах коллективов, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 
• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и мероприятия, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Внеурочная деятельность, создающая благоприятные 
условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Внеурочная деятельность, направленная на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда . 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Внеурочная деятельность, направленная 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на развитие 
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творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов на уровне начального общего образования; 

• через работу постоянно действующего школьного ученического органа самоуправления 
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лицея «Лира» на уровне основного и среднего общего образования инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса (старост) 

представителей в директорат лицея, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах; 

• через деятельность выборных органов самоуправления( актив классов), отвечающих за 

различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел. 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• пешие прогулки, экскурсии на предприятие, на природу; 

• литературные, исторические мини-экспедиции, в другие села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь известных земляков, произошедших здесь исторических 

событий; 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. 
Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

осуществляется через: 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий; 

• классные часы, встречи с интересными людьми разных профессий, со студентами 

различных вузов, сузов; 

• экскурсии на предприятия посёлка, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• диагностику и консультирование по проблемам профориентации(Центр занятости); 

• организацию профессиональных проб школьников; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектах («Большая перемена», 

«Билет в будущее»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящённых выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
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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. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 
со школьниками своих классов; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетич еской 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях , 

правилах; 
• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

• родительские кафе, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• дни открытых дверей, во время которых они могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• организация родительских классных групп в сети интернет. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

• работа Школьного совета профилактики по решению проблем, возникающих у 
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школьников по учёбе и поведению. 

Модуль « Я гражданин и патриот»  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека на основе таких ценностей как: любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Получение знаний: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

• о символах государства - Флаге, Гербе России, о государственных символах Иркутской 

области, города Иркутска, Жигаловского района, п. Жигалово; 

• об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• о правах и обязанностях гражданина России; 

• о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, правилами для 

школьников; 

•  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

•  ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения; 

• о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края - Жигаловского района; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своей малой 

Родины, своей страны; 

• любовь к образовательному учреждению, своему посёлку, области, народу России; 

• уважение к защитникам Отечества; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МКОУ СОШ №2 п.Жигалово  строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,  

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,  

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

 недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

 индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
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получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет  

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются:  

 благодарности (устные и письменные),  

 дипломы, медали, кубки, 

  поощрительные сертификаты,  

  публикации в прессе. 

 Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся.  

 Система поощрений более подробно отражена в Положении о поощрении обучающихся 

МКОУ СОШ №2 п.Жигалово   

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации. 

   Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

 экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является личностное 

развитие школьников каждого класса. Результаты диагностик фиксируются в дневнике УУД 

учащихся. 

  Способом получения информации о результатах воспитания, социализации школьников 

является педагогическое наблюдение с использованием диагностики Н.И. Монахова на 

уровне начального общего образования, рейтинговая таблица активности учащихся в 

общешкольных, классных делах, трёхуровневая таблица, отслеживающая культуру поведения 
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ребёнка в школе, вне школы. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

   Анализ на уровне школы осуществляется заместителем директора по воспитательной 

работе, на уровне класса классными руководителями. 

   Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. 

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 проводимых в школе экскурсий, походов; 

• качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу школы. 

Основные направления анализа воспитательной работы 

Модуль Реализация 

модуля 

через 

критерии 

Критерии Инструмент 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

1, 2, 3, 4, 5, 7 1. Динамика личностного 

развития 

2. Качество реализуемой в 

школе совместной 

деятельности уч-ся и 

педагогов. 

3. Динамика показателей 

общей социализации и 

воспитанности школьников. 

4. Динамика 

сформированнос- ти 

классного и 

общешкольного 

коллектива. 

5.Динамика 

удовлетворенности 

детей и родителей 

качеством образования и 

воспитания 

-Педагогическое 

наблюдение 

-Анкетирование 

(«Удовлетворённость школьной 

жизнью» (А.А.Андреева), опросник 

для выявления готовности 

школьников к выбору профессии 

(В. Б. Успенский) 

-Тестирование (Дневник УУД), 

Опросник для выявления 

готовности школьников к выбору 

профессии (В. Б. Успенский), 

методика «Наши отношения» 

(Л.М.Фридман), анкета «Какой у 

нас коллектив»( А.Н.Лутошкин), 

«Социализированность»(Н.И.Рожко 

ва), «Здоровый образ жизни» (В.В. 

Васильева). 

-Сотрудничество с узкими 

специалистами, родителями -Экран 

активности 

 

Классное 

руководство и 

наставничество  

2, 3, 4, 7 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

1, 2, 3, 4, 6, 7 

Школьный урок 1, 2, 3, 7 

Самоуправление 1, 4, 5. 6, 7 

Профориентация 1, 2, 3, 7 

Экскурсии, 

походы 

2, 4, 5, 6, 7 

Организация 

предметно 

эстетической 

среды 

1, 2, 3, 7 

Работа с 

родителями 

1, 2, 3, 7 

Модуль 

«Я-гражданин и 

патриот» 

1,2,3,6,7 
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2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы 

    Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 
общего образования вне специальных условий обучения и воспитания,  дети-инвалиды либо другие 
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 
создании специальных условий обучения и воспитания. 

   Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и 
(или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 
отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 
или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 
отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 
(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
- оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. . системный 
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений.Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 
решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 
детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 
специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 
группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 
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- социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни  
- при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 
- консультативную помощь семье в вопросахвыбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 
— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 

на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ 
при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 
детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные 
формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 
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службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 
прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 
специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
- обеспечениедифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 
эффективности, доступности); 

- обеспечениеспециализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укреплениефизического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 
(или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и°др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных 

программ. 

Кадровое обеспечение 

   Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
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   Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного 

и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

   Материально- техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- развивающую среду 

образовательной организации в том числе надлежащие материально- технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового 

и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

   Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

   Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 

по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адаптированных 

образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 
3. 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Цели и задачи реализации учебного плана НОО соотносятся с целями и задачами реализации 

ООП НОО, обозначенными в Целевом разделе ООП НОО. 

Учебный план на конкретный учебный год утверждается директором школы ежегодно и 

является Приложением к настоящей ООП НОО. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи  реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

5 Основы религиозных 

культур и светской 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 
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этики первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

возможность выбора участниками образовательных отношений учебных курсов. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, составляется на 

основании изучения запросов участников образовательных отношений и может изменяться от 

года к году, кроме того, вариативность курсов и обеспечение учащимся возможности выбора 

достигается при необходимости за счет формирования межклассных групп при изучении 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Предмет 2 - 4 класс 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Литературное чтение Контрольная работа 

Остальные предметы учебного 

плана 

Основывается на результатах текущего 

контроля по итогам четвертей 

 

В соответствии с Уставом обучение и воспитание в МКОУ СОШ №2 п.Жигалово ведется на 

государственном русском языке, который является родным для обучающихся. 
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Участники образовательных отношений не предъявляют требований по изучению других 

национальных языков Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве 

родных. Таким образом, предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

реализованы в предметных результатах освоения русского языка и литературы 

соответственно. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» состоящим 

из 6 модулей, которые определяются для изучения в соответствии с регламентом, 

рекомендованным учредителем родителями (законными представителями) обучающихся 

одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Учебный план на текущий год обучения размещен на сайте МКОУ СОШ №2 п.Жигалово/ 

http://moucosch2.ucos.ru Сведения об образовательной организации / Образование/.   

 

2.1. Годовой учебный план  начального общего образования 
  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

  68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание      (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

      34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

  Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Математика и информатика  Информатика 33 34 34 - 101 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

  

 

http://moucosch2.ucos.ru/


 

130 

 

2.2. Недельный учебный план  начального общего образования 
  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)   2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

      1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

  Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы и модули по выбору 

родителей 

 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

  

3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с письмом МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования внеурочная деятельность осуществляется через 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно - 

полезные практики и т.д.); учебной деятельности и на уроке, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, во 2 

-4 классах - на 34 учебных недели. 
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Внеурочную деятельность осуществляют классные руководители. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Олимпиады; 

3. Соревнования; 

4. Конкурсы; 

5. Фестивали; 

6. Поисковые и научные исследования. 

Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной работы МКОУ СОШ 

№2 п.Жигалово 

Система воспитательной работы школы выстроена в соответствии со следующими 

направлениями: 

1)  Спортивно-оздоровительное: 

• Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Веселых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

• Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 

• Участие в спортивных соревнованиях. 

2)  Художественно-эстетическое: 

• Организация экскурсий , выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего твида ученика, культуре 

поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района. 

3)  Научно-познавательное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4) . Гражданско-патриотическое: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

3) . Научно-познавательное: 
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• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4) . Гражданско-патриотическое: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

• Тематические классные часы. 

• Фестивали патриотической песни. 

5) . Общественно-полезное: 

• Проведение субботников. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Сохрани дерево». 

6) . Проектная деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы. 

• Разработка проектов к урокам. 

На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная 

неделя  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 40 

минут. В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 

г. № 408/13-13). 

Количество часов внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности (часов в неделю) 

по годам обучения 

Всего  

часов в год  

(в неделю) 1 2 3 4 

Спортивно-оздорови

тельное 

3,6 3,6 3,6 3,6 486  

(14,4) 

Духовно-нравственн

ое 

0,3 0,3 0,3 0,3 40,5 

(1,2) 

Общеинтеллектуальн

ое 

1,1 1,1 1,1 1,1 148,5 

(4,4) 

Общекультурное 

 

4,6 4,6 4,6 4,6 621 

(18,4) 

Социальное 

 

0,4 0,4 0,4 0,4 54 

(1,6) 

ИТОГО 

 

10 

(330) 

10 

(340) 

10 

(340) 

10 

(340) 
1350 

 (40) 

 

В организации внеурочной деятельности принимают участие учителя начальных 

классов, учителяпредметники, социальный педагог, педагогпсихолог, учительдефектолог, 

логопед, библиотекарь, педагоги дополнительного образования и др. При реализации плана 

внеурочной деятельности осуществляется взаимосвязь и преемственность начального общего 

и дополнительного образования (Дом детского творчества, детская школа искусств, 

детско-юношеская спортивная школа, районная детская библиотека и др.),  как механизма 

обеспечения полноты и цельности образования. 

      План внеурочной деятельности разрабатывается на каждый учебный год на каждого 

учащегося, класс, уровень начального общего образования в целом. 
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3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. Календарный учебный 

график на конкретный учебный год утверждается приказом директора и является 

приложением к основной образовательной программе. 

Учебный год начинается 1 сентября (если эта дата выпадает на выходной день, то началом 

учебного года считается первый рабочий понедельник сентября) и заканчивается 25 мая (если 

иное не установлено календарным учебным графиком на конкретный учебный год). 

Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели в 1 классе и 34 учебные 

недели во 2-4 классах.  

Первая и вторая четверти длятся по 7,5-8 недель, продолжительность 3 четверти 

составляет 10 недель, 4 четверти – 8 недель. Общая  продолжительность каникул составляет 

30 календарных дней: осенние каникулы совпадают в первой неделей ноября (8 дней), зимние 

каникулы охватывают последние дни декабря и две недели января (15 дней), весенние 

каникулы совпадают с последней неделей марта (8 дней), летние каникулы продолжаются с 26 

мая по 31 августа.  

Конкретные сроки и продолжительность четвертей, каникул определяются с учетом 

производственного календаря, праздничных дней и графика проведения государственной 

итоговой аттестации  в календарном учебном графике на каждый конкретный учебный год.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по всем предметам учебного плана без 

прекращения образовательного процесса на уровне начального общего образования в 4-й 

четверти в соответствии с календарным учебным графиком на конкретный учебный год, 

формы промежуточной аттестации определяются Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

СОШ №2 п.Жигалово (утверждено приказом №5-од от 11.01.2019 года).  
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3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1 сентября Классные 

руководители 

Международный день солидарности 

борьбы с терроризмом. 16-лет со дня 

трагических событий в г. Беслане. Минута 

молчания.  

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

День воинской славы России.80 лет с 

начала блокады Ленинграда День памяти 

жертв блокады  Ленинграда в годы ВОВ. 

Классные часы.  

Акция «Зажги свечу памяти» и «Помним. 

Скорбим. Гордимся». 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Мероприятия по безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 сентябрь, май Классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Игра-викторина «Правила – твои друзья! 

Забывать друзей нельзя» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Школьный конкурс «Дорожная пресса» 1-4 октябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, праздничный концерт, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», классные часы. 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Антикоррупционное воспитание: 

"Что такое хорошо и что такое плохо?" 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

День рождения школы: 

Конкурс рисунков и плакатов 

Танцевальный флешмоб. 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков 

«Зимние узоры», конкурс поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Классные 

руководители 
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Новогодняя сказка для учащихся 

начальной школы 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Новогодние огоньки по классам 

«Новогодний калейдоскоп» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Блокада Ленинграда. 

Фестиваль стихотворений «900 блокадных 

дней…», в рамках Дня снятия блокады 

Ленинграда 

Литературно-музыкальная композиция к 

Дню снятия блокады Ленинграда. 

1-4 январь Классные 

руководители 

Фестиваль  снежных фигур, посвященный 

Дню рождения школы 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: классные 

часы, военно-спортивное троеборье для 

старшеклассников, «Веселые старты», 

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

Торжественная встреча учителей при входе 

в школу. Праздничная программа 

поздравление мам, бабушек, девочек 

1-4 март Классные 

руководители 

Прощай, азбука 1 март Классные 

руководители 

Конкурс проектов 1-4 апрель Классные 

руководители 

Всемирный день здоровья 1-4 апрель Классные 

руководители 

Весенний субботник 1-4 апрель Классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 

Интерактивная программа. 

Гагаринский урок 

1-4 апрель Классные 

руководители 

День Победы: 

Классные часы 

Уроки Мужества 

Акции «Бессмертный полк»  
«С праздником, ветеран!» 

Проект «Окна Победы» 

Конкурс инсценированной песни 

Смотр песни и строя 

Литературно-музыкальная композиция ко 

Дню Победы 

1-4 апрель-май Классные 

руководители 

День решения проектных задач 1-4 май Классные 

руководители 

Конкурс рисунка на асфальте «Мы за мир 

на земле» 

1-4 май Классные 

руководители 

Торжественная линейка «Прощай, 

начальная школа» 

4 май Классные 

руководители 
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Классное руководство и наставничество 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Классный час «В школу готов!» 1 неделя сентября Классные руководители 

2 Беседа «Правила школьника» 2 неделя сентября Классные руководители 

3 Беседа по ПДД 3 неделя сентября Классные руководители 

4 Классный час «Осенний бал» 2 неделя октября Классные руководители 

5 Беседа «Мои права и обязанности» 3 неделя октября Классные руководители 

6 Составление памятки «Правила 

поведения во время осенних каникул» 

4 неделя октября Классные руководители 

7 Инсценировка правил этикета 2 неделя ноября Классные руководители 

8 
Классный час «мы без дела не лежим, 

соблюдаем мы режим!» 

3 неделя ноября Классные руководители 

9 Новогодние веселые старты 3 неделя декабря Классные руководители 

10 Классный час «Поведение во время 

зимних каникул и новогодних 

праздников» 

4 неделя декабря Классные руководители 

11 
Классный час «Воспоминание о Новом 

годе!» 

3 неделя января Классные руководители 

12 Беседа по ДДТТ 4 неделя января Классные руководители 

13 Классный час «Прощание с азбукой» 1 неделя февраля Классные руководители 

14 Классный час «Подари другу 

валентинку» 

2 неделя февраля Классные руководители 

15 Классный час «Поведение во время 

весенних каникул» 

3 неделя марта Классные руководители 

16 Классный час «Если добрый ты!» 1 неделя апреля Классные руководители 

17 Классный час «Если хочешь быть 

здоров!» 

2 неделя апреля Классные руководители 

18 
Классный час «Правила пожарной 

безопасности» 

3 неделя апреля Классные руководители 

19 Классный час «Поведение во время 

летних каникул» 

4 неделя мая Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 
Защита проектов по кружку 

«Разговорный английский» (2,3классы) 

октябрь Классные руководители 

2 
Защита проектов  «Я-мастер» декабрь Классные руководители 
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3 Защита проектов  

по выбранным модулям ОРКСЭ 

март Классные руководители 

4 Защита проектов по кружку  

«Открытая книга» 

май Классные руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 Планирование воспитательного 

компонента урока 

В течение года Учителя начальных 

классов, учителя - предметники 

 Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

В течение года Учителя начальных 

классов, учителя - предметники 

 

Самоуправление 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Выбор актива класса сентябрь Классные руководители 

2 
Анализ работы актива класса за первое 

полугодие 

декабрь Классные руководители 

3 Анализ работы актива класса за второе 

полугодие 

май Классные руководители 

 

Экскурсии, походы 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Осенний поход 4 сентября Классные руководители 

2 Лыжная прогулка февраль Классные руководители 

3 Прогулка- игра «Найди клад» май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 
Оформление уголка русского языка  

и литературного чтения 

октябрь Классные руководители 

2 Оформление уголка естествознания декабрь Классные руководители 

3 Оформление уголка математики февраль Классные руководители 

4 Оформление уголка иностранного 

языка 

апрель Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Работа с родителями 
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1 
Организационное родительское 

собрание 

август Классные руководители 

2 
Родительское собрание по итогам 1 

четверти 

октябрь Классные руководители 

3 Посещение семей на дому для 

ознакомления с условиями проживания 

декабрь Классные руководители 

4 Родительское собрание по итогам 2 

четверти 

декабрь Классные руководители 

5 Посещение семей на дому с целью 

ознакомления с местом работы ученика 

март Классные руководители 

6 
Родительское собрание по итогам 3 

четверти подготовка к ВПР 

март Классные руководители 

7 Итоговое родительское собрание май Классные руководители 

8 Посещение родителями уроков В течение учебного года  

9 Индивидуальные консультации для 

родителей по поводу обучения, 

поведения, выполнения домашнего 

задания 

В течение учебного года Классные руководители 



 

139 

 

3. 5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

3.5.1.ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МКОУ СОШ №2 п.Жигалово полностью укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

 Педагоги имеют достаточный уровень профессионального образования,  молодые и 

начинающие педагоги составляют около 25%. Молодые педагоги пришли в школу сразу после 

окончания учреждений профессионального образования или обучаются на последних курсах 

педагогических ВУЗов. В связи с этим существует необходимость организации планомерной 

методической работы для начинающих педагогов, распределение наставничества. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 

устанавливается при их аттестации. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников МКОУ СОШ №2 п.Жигалово обеспечивается освоением 

работниками дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в пять лет. Подробная информация об имеющихся 

кадровых условиях реализации ООП ООО на текущий учебный год представляется в 

приложении к ООП ООО «Кадровые условия» и на сайте школы  в разделе «Сведения об 

образовательной организации /Руководство. Педагогический состав».  

Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации 

ФГОС ООО осуществляется через Программу непрерывного профессионального развития 

педагога «Профессионал».  

Многие педагоги  повышают свою квалификацию средствами дистанционного 

обучения, участвуют в профессиональных конкурсах педагогического мастерства.  Премией 

Губернатора Иркутской области «Первый учитель» отмечены учителя начальных классов 

Коношанова Вера Викторовна. Премией Губернатора Иркутской области  «Золотое сердце» 

получила социальный педагог Медведева Елена Васильевна, Премией Губернатора 

Иркутской области «Лучший учитель физической культуры» отмечена Затонская Марина 

Александровна. 

За многолетний добросовестный труд звание «Почетный работник общего и 

профессионального образования» присвоено учителям начальных классов Ежиковой Ирине 

Михайловне. 

         Свой профессиональный уровень педагоги школы систематически  повышают через 

участие во  Всероссийских, областных, школьных, районных  семинарах,  конкурсах и 

конференциях, проходят своевременную  курсовую переподготовку ИРО, дистанционных 

педагогических университетах и др. 

 Педагогический коллектив школы сотрудничает с различными образовательными  и 

культурными организациями и учреждениями, ориентируясь на знакомство с лучшим 

педагогическим опытом, ценностями сибирской культуры. 

 Сотрудничая с   другими образовательными организациями района и поселка, школа 

принимает активное  участие в  семинарах для учителей, методических днях; участвует в 

районных и областных конференциях; организует методические семинары и мастер-классы 

для педагогов района.  

 Ежегодно педагоги школы вместе со своими воспитанниками   участвуют в разного 

рода дистанционных олимпиадах, творческих конкурсах, конкурсах социальных проектов и 
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др.,  становятся победителями и призерами. 

 Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

работниками столовой. Медицинский работник является внештатными сотрудником.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  Функции специалистов, осуществляющих образовательную деятельность на уровне 

начального общего образования: 

    

 

Описание кадровых условий на текущий учебный год представлено в приложении к 

ООП НОО «Кадровые условия». 

 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
В МКОУ СОШ №2 п.Жигалово созданы психологопедагогические условия, 

направленные на: 

преемственность содержания и форм организации по отношению к дошкольному 

образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО: создание 

социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного 

обучения. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. Учитель/ 

классный 

руководитель 

 

 

Организация условий для успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного процесса. 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Реализация программ внеурочной деятельности. 

11 

2. Педагогические 

работники 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся. Мониторинг 

образовательной деятельности. 

3 

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

1 

4. Директор 

школы, 

заместители 

директора  

Обеспечивают для специалистов ОО условия для 

эффективной работы, осуществляют контроль и текущую 

организационную работу 

4 
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 Психолого-педагогическая служба обеспечивает взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса через консультативную, просветительскую, коррекционную, 

развивающую работу.  

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится в летней школе будущих первоклассников, после зачисления ребенка в школу и в 

конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  школы; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного года. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психологопедагогическую поддержку участников олимпиад и конкурсов;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО  опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на получение бесплатного 

общедоступного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных 

услуг на основе муниципального задания, необходимых для реализации обязательной части 

основной образовательной программы.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качество 

предоставляемых образовательной организацией услуг. Показатели, характеризующие 

качество муниципальных услуг разрабатывается на муниципальном уровне. В показатели 

входят: индикаторы, единицы измерения в баллах, источник информации о значении 

показателя для оценки качества, условия оценки качества, нормативное значение (баллы).  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Региональный 

расчетный подушевой норматив – это минимально допустимый объем финансовых средств, 

необходимых для реализации ООП НОО в расчете на 1 обучающегося в год в части оплаты 

труда и учебных расходов. Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы: 

 

Требования ФГОС НОО Закон Иркутской области №91-ОЗ от 17.10.2007 г. 

Оплата труда работников ОУ (районный 

коэффициент и отчисления на заработную 

плату) 

Оплата труда работников ОУ (районный 

коэффициент и отчисления на заработную плату) 

Учебные расходы:  

- расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических 

средств, канцтоваров, оплату услуги связи по 

интернету);  

Учебные расходы:  

- приобретение учебников-70%, учебно – 

наглядных пособий, технические средства 

обучения, компьютерная техника;  

- расходы, связанные с проведением мероприятий с 

учащимися (олимпиадное движение, научно – 
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- другие расходы (командировочные, 

повышение квалификации педагогов) 

практические конференции, спортивные 

мероприятия);  

- текущие хозяйственные нужды (мел, 

протирочный материал, канцтовары, классные 

журналы, бланки, грамоты)  

Основная часть средств расходуется на приобретение учебников и пополнение фонда 

учебной литературы школьной библиотеки с целью исполнения конституционного права 

граждан на получение бесплатного и общедоступного начального общего образования.  

Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей. Базовая часть 

заработной платы обеспечивает гарантированную заработную плату работникам МКОУ СОШ 

№2 п.Жигалово. Порядок и условия распределения стимулирующего фонда определяется 

Положением о новой системе оплаты труда работников МКОУ СОШ №2 п. Жигалово.   

 

3.5.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Материально-техническая база школы соответствует требованиям, предъявляемым к 

типовым зданиям школ, приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

ФГОС НОО. Материально – технические условия соответствуют действующим 

санитарно–эпидемиологическим и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников и обучающихся ОО. Данная работа ежегодно подтверждается положительной 

оценкой комиссии по приемке учреждения к началу учебного года.  

    В школе на уровне начального общего образования функционирует 5 учебных 

кабинетов, кабинет иностранного языка. В соответствии с современными требованиями 

компьютерныс оборудованием оснащены все кабинеты начальных классов. Ежегодно 

кабинеты пополняются наглядными пособиями, дидактическими материалами, учебниками. 

Каждый кабинет имеет паспорт и нормативно – правовые документы, необходимые для 

работы учителя. Уделяется внимание эстетическому оформлению школьного кабинета, его 

комфортности. 

Для проведения уроков физической культуры, внеклассных спортивных мероприятий, 

для занятий спортом, оздоровления детей, педагогов и родителей используется спортивный 

зал, лыжная база, стадион и теннисный корт.  

В школе функционируют  медицинский и прививочный кабинет, который прошел 

процедуру лицензирования. Работает логопедический пункт и кабинет психолога. Школа 

имеет столовую на 48 посадочных мест с необходимым технологическим оборудованием, 

посудой и инвентарем, в которой питается 100% обучающихся, педагоги и работники школы.  

В школе установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения. Все 

учащиеся, работники школы, а также родители (законные представители) обучающихся 

имеют свободный доступ к фондам школьной библиотеки. 

 

3.5.5.Учебно-методическое и информационнометодическое обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

 В школьной библиотеке ведется электронный каталог (1С Библиотека), организован 

доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам сети Интернет. 

  Школьная  библиотека обеспечивает права участников образовательного процесса на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, обеспеченность 
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учебной литературой на уровне основного общего образования составляет 100%, при этом по 

учебным предметам физическая культура, ИЗО, музыка учебные пособия приобретены из 

расчета один экземпляр на пару учащихся. Реализация образовательного процесса на данных 

учебных предметах предусматривает организацию работы в парах, малых учебных группах. 

 В фонде школьной библиотеке присутствует также дополнительная литература 

художественная, научно-популярная, детская, справочная, издания периодической печати, 

электронные учебные материалы по всем предметам учебного плана начального общего 

образования. 

Комплект УМК состоит из учебников, рабочих тетрадей, сборников контрольных 

работ и тестов по всем основным предметам начальной школы. МКОУ СОШ №2 п.Жигалово 

обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования. В школе 

имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам. Библиотека школы 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, который включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочие программы обеспечены УМК, рекомендованными (допущенными) к  

использованию в образовательном процессе. Перечень учебников ежегодно рассматривается 

методическим советом школы и утверждается приказом директора, все материалы 

представляются  на сайте МКОУ СОШ №2 п.Жигалово.    

На денежные средства субвенции ежегодно приобретаются учебники издательств 

«Дрофа», «Мнемозина», «Просвещение», «ВЛАДОС».  Учебно-методическое обеспечение 

обязательной части ООП включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов и т.п.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, и внеурочная 

деятельность также сопровождаются методическим обеспечением в виде учебных программ, 

наглядностей, учебными пособиями, электронными образовательными ресурсами.   

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и 

обучающихся.  

 Учебно-методическое оснащение образовательного процесса начального общего 

образования представлено в паспортах учебных кабинетов начальных классах. В 

образовательном процессе используется также коллекция горных пород и минералов, 

гербарии культурных растений и растений природных зон, географические карты, атласы, 

глобусы, компасы школьного кабинета географии. Объемные модели растений, чучела птиц и 

животных, тематические таблицы по ботанике по необходимости учителя начальных классов 

используют из фонда школьного кабинета биологии. Провести демонстрационные по 

окружающему миру позволяет оборудование кабинетов физики и химии. 

   В рамках приоритетного национального проекта «Образование», за счет средств субвенции 

образовательный процесс на уровне начального общего образования обеспечен 

информационно-техническим оснащением на допустимом уровне. 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Учебники, методическая литература, 

ресурсы сети Интернет 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для участников 

Развитие web-сайта школы, создание 

локальных актов, регламентирующих 
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образовательного процесса (включая семьи 

учащихся), методических служб, органов управления 

образованием 

работу локальной сети школы и доступ 

учителей и учащихся к ресурсам 

Интернета 

Взаимодействие образовательной организации с 

органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

Наличие электронной почты школы, 

доступ ко всем сайтам, 

осуществляющим управление в сфере 

образования (федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и 

учебным сайтам с целью получения ДО 

и участия в конкурсах различного 

уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех 

школьных компьютерах 

В школе функционирует информационная  локальная сеть. Она объединяет  

административный аппарат, информационно-библиотечный центр, кабинет информатики, 

психологическую службу и специалиста по кадрам.  

Доступ в Интернет имеют кабинет информатики, информационно-библиотечный 

центр, заместитель директора по ИР, специалист по кадрам, педагог-психолог школы, 

директор. Для обеспечения контролируемого доступа участников образовательного процесса 

к информационным ресурсам в сети Интернет установлены фильтры безопасности.  

Создан и функционирует сайт школы http://moucosch2.ucos.ru. В школе работают три 

сетевых педагога в рамках федеральной программы дистанционного обучения 

детей-инвалидов. Педагоги основной школы владеют технологиями, обеспечивающими 

обучение в современной образовательной среде.  

  

3.5.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО  

Система условий реализации ООП НОО образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

 -анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 -установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 -выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий.  

Для достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися 

образовательной организации необходимо обеспечить: 

 - на начальном этапе реализации ФГОС НОО обновить  нормативно-правовую базу 

образовательной организации;  

- вносить  изменения и дополнения в ООП НОО в соответствии с опубликованными 

документами федерального уровня; 

http://moucosch2.ucos.ru/
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 - повышать квалификацию всех педагогов, работающих на уровне начального общего 

образования каждые 3-5 лет; 

 - регулярно информировать родителей (законных представителей) и общественность в 

соответствии с основными приоритетами ООП НОО;  

-  проводить  мониторинг достижений обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами ООП НОО; 

 - проводить работу по укреплению материально-технической базы образовательной 

организации.  

 

3.5.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Основным механизмом достижения целевых ориентиров в 

системе условий является четкое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. Проведение мониторингов в рамках школьной системы оценки качества 

способствует своевременному принятию управленческих решений по внесению изменений в 

имеющиеся условия в соответствии с целями и приоритетами ООП НОО.  

В МКОУ СОШ №2 п.Жигалово разработана дорожная карта по формированию 

необходимой системы условий, создан Координационный совет по управлению введению 

ФГОС, сформированы рабочие группы по реализации ФГОС НОО. Созданы постоянно 

действующие площадки для организации взаимодействия участников образовательного 

процесса по содержанию условиям реализации, освоению и использованию в 

образовательном процессе новых технологий в условиях внедрения ФГОС, проблемам ФГОС 

НОО. Такими площадками являются постоянно действующие семинары, совещания, 

заседания школьных методических объединений, круглые столы, уроки - практики. 

Функционирует школьное методическое объединение учителей начальных классов.  

Механизм управления введением ФГОС ООО опирается на классический 

управленческий процесс Цикл Деминга: планирование – выполнение – проверка - действия по 

улучшению. Это позволит структурировать выполнение любой задачи, скоординировать 

действия участников, оперативно принимать решения, выработать обоснованные 

управленческие решения, выстроить систему мотивации, направленную на учет результатов. 

Подведение итогов реализации ООП НОО и  обсуждение результатов 

мероприятий осуществляется на заседаниях педагогического, методического советов, в 

виде решений педагогического совета, совещании при завуче и т. д. 

Управляющий  совет представляет интересы педагогов, обучающихся, родителей в 

образовательном пространстве школы и является посредником между администрацией, 

педагогическим коллективом и родителями. Члены Управляющего Совета принимают 

участие в разработке локальных актов по школе. Информирование родителей (законных 

представителей) о целях, задачах, основных положениях ФГОС НОО на основе 

системно-деятельностного подхода с выстраиванием субъект-субъектных взаимодействий 

осуществляется в рамках родительского кафе.    

На основе разработанного инструментария для изучения потребностей обучающихся и 

социального запроса родителей (законных представителей) планируется часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, выстраиваются 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся.  
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3.5.8. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  

 

1. Деятельность  рабочих групп педагогов по корректировке программой изменений и 

дополнений образовательной системы МКОУ  СОШ № 2 п.Жигалово 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС начального общего образования 

педагогическим коллективом школы. Формирование банка 

нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС  НОО с учетом изменений законодательства 

постоянно 

2. Мониторинг уровня готовности начальной школы  к реализации ФГОС 

ООО 

Апрель – май 

текущего года 

3. Деятельность рабочих групп педагогов  с целью сохранения 

преемственности уровней обучения и выработки новых  решений на 

уровне начальной школы 

В течение года 

5. Утверждение плана работы  Август текущего 

года 

 

2.Определение изменений и дополнений в образовательную систему 

МКОУ  СОШ № 2 п.Жигалово 

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение обновления  ФГОС 

1. 
Реализация и корректировка основной образовательной программы 

начального общего образования 

В течение года 

по 

необходимости 

2. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения   ФГОС 
Август  

3. Совершенствование  нормативно-правового обеспечения   ФГОС НОО 

В течение года 

по 

необходимости 

4. 

Пополнение комплекта учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС начального общего 

образования и федеральным перечнем допущенных изданий 

Январь-август 

ежегодно 

5. 

Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

В течение года 

 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

до июня 

ежегодно 

2. 

 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по 

внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление 

заработной платы.  

по выходу 

рекомендаций 

3. 
Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах работников 

ОО с учетом участия педагогов во введении ФГОС НОО 

до января 

текущего года 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Размещение информации о ходе обновления  ФГОС на страницах сайта 

школы. 
Постоянно  



 

147 

 

2. Внесение информации о ходе обновления ФГОС в Публичный отчет школы 
Январь 

ежегодно 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. 
Осуществление повышения квалификации по вопросам обновления  ФГОС 

всех педагогов школы 

По 

плану-графику 

3. 
Методическое обеспечение библиотечного фонда  как информационного 

центра по введению ФГОС  
Постоянно  

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Проведение работ по укреплению материально-технической базы В течение года 

 

3. План-график мероприятий по обеспечению реализации ФГОС НОО МКОУ  СОШ № 2 

п.Жигалово 

 

Мероприятия 

 

Срок Результат Ответственные 

 

1. Создание нормативно-правового обеспечения обновления  ФГОС ООО 

Включение вопросов по 

реализации ФГОС НОО в 

заседания  Управляющего 

совета ОО 

Сентябрь  

 

Протокол заседания Директор  

Петрова М.А. 

Деятельность  рабочих 

групп педагогов по 

вопросам введения ФГОС 

В течение года 

 

Протоколы заседаний, 

приказы по школе 

Директор  

Петрова М.А. 

Разработка и утверждение 

дорожной карты реализации 

ФГОС начального общего 

образования  

Сентябрь  

 

Наличие плана-графика Зам. директора по УВР 

Шипицына М.В. 

Утверждение перечня УМК, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС  

Август  

  

Утвержденный перечень 

учебников в соответствии 

с Приказом Минобрнауки 

РФ 

 

Методический совет 

  

Корректировка основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования  

В течение года 

по 

необходимости 

Приказы на внесение 

изменений 

Рабочие группы 

педагогов, зам. 

директора по УВР  

Шипицына М.В. 

Внесение изменений в 

систему оценивания ОО  

По 

необходимости 

  

Решение 

Координационного совета 

Директор  

Петрова М.А. 

Разработка  и утверждение 

учебного плана ОО, 

организация его исполнения  

Май, август 

ежегодно 

Наличие утвержденного 

учебного плана 

  

Зам. директора по УВР 

Шипицына М.В. 

Корректировка  рабочих 

программ по учебным 

предметам, примерных 

программ по отдельным 

предметам части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

До 01 сентября 

ежегодно 

Наличие утвержденных 

программ 

Педагоги школы, 

Методический совет 

  

Корректировка программ Август-сентябрь   Наличие утвержденных Зам. директора по ВР 
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внеурочной деятельности 

ОУ  

программ  

Реализация системы оценки 

метапредметных 

результатов учащихся 

В течение года  Наличие документа Зам. директора по УВР 

Шипицына М.В. 

Приведение локальных 

актов школы в соответствие 

с требованиями ФГОС 

(штатное расписание, режим 

функционирования школы, 

положение о мониторинге 

образовательной 

деятельности, положение о 

параметрах и критериях 

оценки результативности 

работы педагогов, 

участвующих в 

эксперименте, положение о 

стимулирующих выплатах и 

другие локальные акты) 

По 

необходимости 

Утвержденные локальные 

акты 

Директор Петрова 

М.А.,  

зам. директора по УВР 

Шипицына М.В.,  

зам. директора по ВР  

2. Финансово-экономическое обеспечение 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими  

работниками.  

Август-сентябр

ь 

 

Наличие дополнительных 

соглашений 

Инспектор по кадрам  

3.Организационное обеспечение обновления   ФГОС НОО 

Организация деятельности 

рабочих групп педагогов по 

реализации ФГОС НОО 

Сентябрь 

 по 

необходимости  

создание и определение 

функционала рабочих 

групп по необходимости 

Администрация школы 

 

Разработка плана 

взаимодействия между 

школой и учреждениями 

доп. образования  

Сентябрь  

 

Наличие плана работы Зам. директора по ВР  

Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение реализации 

ФГОС НОО  

Август  Наличие плана 

методического 

сопровождения введения 

ФГОС 

Зам. директора по УВР 

Шипицына М.В. 

4. Создание кадрового обеспечения обновления  ФГОС 

Мониторинг педагогических 

затруднений 

Сентябрь  Сводные данные Зам. директора по УВР 

Шипицына М.В. 

педагог-психолог  

Разработка плана 

повышения квалификации 

по проблемам реализации 

ФГОС НОО, 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогов 

Сентябрь-октяб

рь 

  

Наличие плана 

повышения 

квалификации 

Зам. директора по УВР 

Шипицына М.В. 

5. Создание информационного обеспечения обновления  ФГОС 
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Информирование 

родительской 

общественности по 

вопросам реализации ФГОС 

НОО 

В течение года Знание родителями 

основных положений 

ФГОС НОО 

Наличие информации на 

сайте школы 

зам. директора по ИР 

Нетесова Л.В. 

Изучения общественного 

мнения по вопросам 

введения новых 

образовательных стандартов  

Май  

 

Анкетирование родителей 

будущих пятиклассников 

Результаты 

анкетирования 

Зам. директора по УВР 

Шипицына М.В. 

 

Проведение публичной 

отчетности  

  

В течение года Публичные отчеты перед 

общественностью 

Директор школы 

Петрова М.А. 

6. Создание материально-технического обеспечения обновления  ФГОС 

Выявление МТ условий 

школы в ходе реализации 

ФГОС.  Проведение оценки 

условий обучения в ОО. 

Октябрь-ноябрь  

Май – июнь  

Наличие протоколов 

оценки 

Директор школы 

Петрова М.А., зам. 

директора по АХЧ  

Разработка плана 

мероприятий по 

обеспечению 

материально-технической 

базы школы в соответствии 

с требованиями нового 

ФГОС  

В течение года Наличие плана Директор школы 

Петрова М.А., Зам. 

директора по УВР 

Шипицына М.В. Зам. 

директора по УВР 

Шипицына М.В. 

 

5.Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе 

школы  

 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

1. Степень осведомленности педагогов о 

содержании  ФГОС НОО 

завуч, 

руководитель 

ШМО, 

педагог-психол

ог 

Январь 

 

собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

тестирование 

2. Степень обеспеченности необходимыми 

материально – техническими ресурсами 

завуч, директор Апрель  изучение 

документации 

3. ООП НОО  

 реализация междисциплинарных 

программ; 

 реализация модели внеурочной 

деятельности; 

 достижение планируемых результатов; 

 реализация учебного плана; 

 реализация программы развития, 

воспитания обучающихся 

 реализация программы формирования 

УУД 

 реализация системы оценки планируемых 

результатов освоения ООП НОО 

директор, 

завуч, 

Координацион

ный совет, 

члены рабочих 

групп 

Апрель  изучение 

документации, 

семинар, педсовет, 

собеседования 
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4. Внесение изменений  в 

нормативно-правовую базу школы  в 

соответствие с требованиями ФГОС 

завуч, директор В течение 

года 

изучение 

документации 

6.   Организация работ по выполнению 

методических рекомендаций по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной 

платы. 

Директор Январь  изучение 

документации 

7.  Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы школы 

Директор В течение 

года 

 

 

 

3.4.9. Контроль состояния системы условий 

      Контроль состояния системы  условий реализации ООП НОО осуществляет администрация школы в 

лице директора и его заместителей. Состояние всех видов  условий реализации ООП НОО обновляется 

ежегодно на начало нового учебного года. Состояние кадровых условий, учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса отслеживается ежегодно и представляется на сайте школы в 

приложении к ООП НОО. 

 

3.5. Оценочные и методические материалы 

      Оценочные и методические материалы включают итоговые и диагностические работы по учебным 

предметам на уровне начального общего образования. 

 

 

 


