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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка  

Краткая характеристика ОУ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее -Образовательная программа) 

МБОУ «СОШ № 5» разработана коллективом педагогов начальной школы на основе ст.14,15 Закона РФ «Об 

образовании» и в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее -Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373. Образовательная программа разработана с уче-

том предложений «Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения, На-

чальная школа» (М.: Просвещение, 2010) 

Тип школы. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5»  

Юридический адрес: 423570, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д.9а. 

Телефон: 43-75-44, 36-47-85 

E-mail: school5n-kamsk@mail.ru 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса: 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Устав ОУ 

- Конвенция прав ребёнка 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности - серия 16 Л 01№ 0003037 регистрацион-

ный номер № 7098 от 01.09.2015 г. Министерством образования и науки Республики Татарстан. 

Директор МБОУ «СОШ № 5» Юнусов Дамир Рамилевич 

Количество обучающихся в начальной школе -175 человек. Обучение организовано в 1 смену. 

Разработчики Программы: педагогический коллектив школы. 

Исполнители Программы: педагогический и ученический коллективы школы, администрация, родительская 

общественность, социальные партнеры школы. 

Начальная школа работает по традиционной системе и реализует программу «Перспектива»: 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с внедрением Федераль-

ных государственных образовательных стандартов нового поколения, призванных обеспечивать развитие сис-

темы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС. 

1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 5» 

НМР РТ — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией основной обра-

зовательной программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению зна-

ний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общест-

венными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (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 обществен-

ности 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 (населён-

ного пункта, района, города). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООО НОО и состава участников образовательного про-

цесса ОО 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно -деятельностный подход, 

который предполагает: 
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инноваци-

онной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантно-

сти, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликон-

фессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результа-

та) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и про-

фессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучаю-

щегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост твор-

ческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития, в том числе и в рамках внеурочной деятельности. 

Состав участников образовательного процесса ОО.  

Учащимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, 

родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности;  

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и ус-

ловиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, родите-

лей, администрации); 

Учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса качества условий и 

результатов образовательной деятельности. 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ре-

бёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельно-

сти (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим ми-

ром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внут-

ренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и по-

знавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осущест-

влять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

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

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отно-

шений объектов; 



 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учеб-

ной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются сущест-

вующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного воз-

раста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше осо-

бенности уровня начального общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную про-

грамму начального общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мо-

тивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ граж-

данской идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познаватель-

ные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфиче-

ской для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и при-

менению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование цен-

ностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценно-

стных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формиро-

вание личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

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

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информацион-

ном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации 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 изме-



 

ряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тек-

сты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родови-

довым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 11) готовность слу-

шать 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;  

12) определение общей цели и путей ее достижения умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование началь-

ного уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные, Метапредмет-

ные: 

Коммуникативные, Познава-

тельные, Регулятивные  

Личностные, Метапредмет-

ные: 

Коммуникативные, Познава-

тельные, Регулятивные 

Личностные, Метапредмет-

ные: 

Коммуникативные, Познава-

тельные, Регулятивные 

Личностные, Метапредмет-

ные: 

Коммуникативные, Познава-

тельные, Регулятивные 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: -

определять тему и главную 

мысль текста; -вычленять 

содержащиеся в тексте ос-

новные события и устанав-

ливать их последователь-

ность; -сравнивать между 

собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2- 3 сущест-

венных признака; -понимать 

информацию, представлен-

ную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; -

использовать различные ви-

ды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чте-

ния; -ориентироваться в со-

ответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

Выпускник научится: -

находить в тексте конкрет-

ные сведения, факты, задан-

ные в явном виде; -

определять тему и главную 

мысль текста делить тексты 

на смысловые части, состав-

лять план текста; -вычленять 

содержащиеся в тексте ос-

новные события и устанав-

ливать их последователь-

ность  Упорядочивать ин-

формацию по заданному ос-

нованию, сравнивать между 

собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2— 3 суще-

ственных признака; -

понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на 

жанр, структуру, вырази-

тельные средства текста; -

использовать различные ви-

ды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чте-

ния; -ориентироваться в со-

ответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

Выпускник научится: -

делить тексты на смысловые 

части, составлять план тек-

ста; -вычленять содержа-

щиеся в тексте основные со-

бытия и устанавливать их 

последовательность  Упоря-

дочивать информацию по 

заданному основанию, срав-

нивать между собой объек-

ты, описанные в тексте, вы-

деляя 2— 3 существенных 

признака; -понимать текст, 

опираясь не только на со-

держащуюся в нём инфор-

мацию, но и на жанр, струк-

туру, выразительные средст-

ва текста; -использовать раз-

личные виды чтения: озна-

комительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нуж-

ный вид чтения в соответст-

вии с целью чтения; -

ориентироваться в соответ-

ствующих возрасту словарях 

и справочниках 

Выпускник научится: -

делить тексты на смысловые 

части, составлять план тек-

ста; -вычленять содержа-

щиеся в вычленять содер-

жащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их 

последовательность  Упоря-

дочивать информацию по 

заданному основанию, срав-

нивать между собой объек-

ты, описанные в тексте, вы-

деляя 2— 3 существенных 

признака; -понимать текст, 

опираясь не только на со-

держащуюся в нём инфор-

мацию, но и на жанр, струк-

туру, выразительные средст-

ва текста; -использовать раз-

личные виды чтения: озна-

комительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нуж-

ный вид чтения в соответст-

вии с целью чтения; -

ориентироваться в соответ-

ствующих возрасту словарях 

и справочниках 



 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: -

пересказывать текст подроб-

но и сжато, устно и пись-

менно; -формулировать не-

сложные выводы, основыва-

ясь на тексте; находить ар-

гументы, подтверждающие 

вывод; -составлять на осно-

вании текста небольшое мо-

нологическое высказывание, 

отвечая на поставленный во-

прос 

Выпускник научится: -

пересказывать текст подроб-

но и сжато, устно и пись-

менно; -формулировать не-

сложные выводы, основыва-

ясь на тексте; находить ар-

гументы, подтверждающие 

вывод; -составлять на осно-

вании текста небольшое мо-

нологическое высказывание, 

отвечая на поставленный во-

прос.  

Выпускник научится: -

соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показан-

ные в тексте напрямую; -

сопоставлять и обобщать со-

держащуюся в разных частях 

текста информацию; -

составлять на основании 

текста небольшое монологи-

ческое высказывание, отве-

чая на поставленный вопрос. 

Выпускник научится: -

соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показан-

ные в тексте напрямую; -

сопоставлять и обобщать со-

держащуюся в разных частях 

текста информацию; -

составлять на основании 

текста небольшое монологи-

ческое высказывание, отве-

чая на поставленный вопрос 

Оценка информации 

Выпускник научится: -

высказывать оценочные су-

ждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте;  -

участвовать в учебном диа-

логе при обсуждении прочи-

танного или прослушанного 

текста. 

Выпускник научится: -

высказывать оценочные су-

ждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте;  -

участвовать в учебном диа-

логе при обсуждении прочи-

танного или прослушанного 

текста. 

Выпускник научится: -

оценивать содержание, Язы-

ковые особенности и струк-

туру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного 

ряда в тексте; -на основе 

имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта подвергать со-

мнению достоверность про-

читанного, обнаруживать 

недостоверность получае-

мых сведений, пробелы в 

информации и находить пу-

ти восполнения этих пробе-

лов;  -участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослу-

шанного текста. 

Выпускник научится: -

оценивать содержание, язы-

ковые особенности и струк-

туру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного 

ряда в тексте; -на основе 

имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта подвергать со-

мнению достоверность про-

читанного, обнаруживать 

недостоверность получае-

мых сведений, пробелы в 

информации и находить пу-

ти восполнения этих пробе-

лов; -участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослу-

шанного текста. 

 

 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-Обучающиеся познакомятся с 

различными средствами ин-

формационно- коммуникаци-

онных технологий (ИКТ), ос-

воят общие безопасные и эр-

гономичные принципы работы 

с ними; осознают возможно-

сти различных средств ИКТ 

для использования в обуче-

нии, развития собственной по-

знавательной деятельности и 

общей культуры. 

-научится использовать безо-

пасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эрго-

номичные приёмы работы с 

компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять ком-

пенсирующие физические уп-

ражнения (мини-зарядку); 

-научится организовывать 

систему папок для хранения 

собственной информации в 

компьютере. 

-научится организовы-

вать систему папок для 

хранения собственной 

информации в компью-

тере. 

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.), -рисовать (создавать про-

стые изображения на графиче-

ском планшете; -сканировать 

рисунки и тексты. 

Выпускник научится: -

сохранять полученную ин-

формацию, набирать неболь-

шие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на 

иностранном языке, -

использовать компьютерный 

перевод отдельных слов. 

Выпускник научится: -

рисовать (создавать простые 

изображения на графическом 

планшете; -сканировать ри-

сунки и тексты. 

Выпускник научится: -

рисовать (создавать 

простые изображения на 

графическом планшете; 

-сканировать рисунки и 

тексты. 



 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать подходящий по 

содержанию и техническому 

качеству результат видеозапи-

си и фотографирования, ис-

пользовать сменные носители 

(флэш-карты); -искать инфор-

мацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри ком-

пьютера 

Выпускник научится: 

-подбирать подходящий по 

содержанию и техническому 

качеству результат видеозапи-

си и фотографирования, ис-

пользовать сменные носители 

(флэш-карты); -пользоваться 

основными функциями стан-

дартного текстового редакто-

ра,  

Использовать полуавтомати-

ческий орфографический кон-

троль; использовать, добав-

лять и удалять ссылки в сооб-

щениях разного вида; следо-

вать основным правилам 

оформления текста; искать 

информацию в соответствую-

щих возрасту цифровых сло-

варях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Ин-

тернете, системе поиска внут-

ри компьютера 

Выпускник научится: 

Записывать аудиовизуальную 

и числовую информацию о 

нем, используя инструменты 

ИКТ; -собирать числовые 

данные в естественно-

научных наблюдениях и экс-

периментах, используя циф-

ровые датчики, камеру, мик-

рофон и другие средства ИКТ, 

а также в ходе опроса людей; -

редактировать тексты, после-

довательности изображений, 

слайды в соответствии с ком-

муникативной или учебной 

задачей, включая редактиро-

вание текста, цепочек изобра-

жений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; -

пользоваться основными 

функциями стандартного тек-

стового редактора, использо-

вать полуавтоматический ор-

фографический контроль; ис-

пользовать, добавлять и уда-

лять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать ос-

новным правилам оформления 

текста; -искать информацию в 

соответствующих возрасту 

цифровых словарях и спра-

вочниках, базах данных, кон-

тролируемом Интернете, сис-

теме поиска внутри компью-

тера составлять список ис-

пользуемых информационных 

источников (в том числе с ис-

пользованием ссылок); -

заполнять учебные базы дан-

ных. 

Выпускник научится: 

-описывать по опреде-

ленному алгоритму объ-

ект или процесс наблю-

дения, записывать ау-

диовизуальную и чи-

словую информацию о 

нем, используя инстру-

менты ИКТ; -собирать 

числовые данные в ес-

тественно-научных на-

блюдениях и экспери-

ментах, используя циф-

ровые датчики, камеру, 

микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; -

редактировать тексты, 

последовательности 

изображений, слайды в 

соответствии с комму-

никативной или учеб-

ной задачей, включая 

редактирование текста, 

цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; -

пользоваться основны-

ми функциями стан-

дартного текстового ре-

дактора, использовать 

полуавтоматический 

орфографический кон-

троль; использовать, 

добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать 

основным правилам 

оформления текста; -

искать информацию в 

соответствующих воз-

расту цифровых слова-

рях и справочниках, ба-

зах данных внутри ком-

пьютера составлять 

список используемых 

информационных ис-

точников (в том числе с 

использованием ссы-

лок); -заполнять учеб-

ные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообще-

ния с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформ-

лять и сохранять их; -

создавать простые сообщения 

в виде аудио- и видеофраг-

ментов или последовательно-

сти слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображе-

ния, звука, текста; -

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообще-

ния с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформ-

лять и сохранять их; -

создавать простые сообщения 

в виде аудио- и видеофраг-

ментов или последовательно-

сти слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображе-

ния, звука, текста; -готовить и 

Выпускник научится: 

-готовить и проводить презен-

тацию перед небольшой ауди-

торией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиови-

зуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для пре-

зентации; -создавать простые 

схемы, диаграммы, планы и 

пр.; -создавать простые изо-

бражения, пользуясь графиче-

Выпускник научится: 

-готовить и проводить 

презентацию перед не-

большой аудиторией: 

создавать план презен-

тации, выбирать аудио-

визуальную поддержку, 

писать пояснения и те-

зисы для презентации; -

создавать простые схе-

мы, диаграммы, планы и 



 

пользоваться основными 

средствами телекоммуника-

ции; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной дея-

тельности в информационной 

образовательной среде, фик-

сировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выби-

рать аудиовизуальную под-

держку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; -

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельно-

сти в информационной обра-

зовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты обще-

ния на экране и в файлах 

скими возможностями компь-

ютера; составлять новое изо-

бражение из готовых фраг-

ментов (аппликация); -

размещать сообщение в ин-

формационной образователь-

ной среде образовательной ор-

ганизации; -пользоваться ос-

новными средствами теле-

коммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникатив-

ной деятельности в информа-

ционной образовательной сре-

де, фиксировать ход и резуль-

таты общения на экране и в 

файлах. 

пр.; -создавать простые 

изображения, пользуясь 

графическими возмож-

ностями компьютера; 

составлять новое изо-

бражение из готовых 

фрагментов (апплика-

ция); -размещать сооб-

щение в информацион-

ной образовательной 

среде образовательной 

организации; пользо-

ваться основными сред-

ствами телекоммуника-

ции; участвовать в кол-

лективной коммуника-

тивной деятельности в 

информационной обра-

зовательной среде, фик-

сировать ход и резуль-

таты общения на экране 

и в файлах 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: -

планировать несложные ис-

следования объектов и про-

цессов внешнего мира. 

Выпускник научится: -

определять последователь-

ность выполнения действий, 

составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы 

для компьютерного исполни-

теля с использованием конст-

рукций последовательного 

выполнения и повторения; -

планировать несложные ис-

следования объектов и про-

цессов внешнего мира. 

Выпускник научится: -

создавать движущиеся модели 

и управлять ими в компью-

терно управляемых средах 

(создание простейших робо-

тов); -определять последова-

тельность выполнения дейст-

вий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в не-

сколько действий, строить 

программы для компьютерно-

го исполнителя с использова-

нием конструкций последова-

тельного выполнения и повто-

рения; 

Выпускник научится: -

создавать движущиеся 

модели и управлять ими 

в компьютерно управ-

ляемых средах (созда-

ние простейших робо-

тов); -определять после-

довательность выполне-

ния действий, состав-

лять инструкции (про-

стые алгоритмы) в не-

сколько действий, стро-

ить программы для 

компьютерного испол-

нителя с использовани-

ем конструкций после-

довательного выполне-

ния и повторения 

 

1.2.2. Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям об-

щей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и услови-

ях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения по-

знавательных, практических и коммуникативных задач. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-различать звуки и буквы; -

характеризовать звуки рус-

ского языка: гласные удар-

ные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, пар-

ные/непарные твёрдые и мяг-

кие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные 

-характеризовать звуки рус-

ского языка: гласные удар-

ные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, пар-

ные/непарные твёрдые и мяг-

кие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; -

-соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка 

в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала); -находить при со-

мнении в правильности по-

-находить в словах с од-

нозначно выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, суф-

фикс. -определять значе-

ние слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря -



 

звонкие и глухие; -

пользоваться русским алфа-

витом на основе знания по-

следовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и 

поиска необходимой инфор-

мации в различных словарях 

и справочниках. -выявлять 

слова, значение которых тре-

бует уточнения; -различать 

предложение, словосочета-

ние, слово; -применять пра-

вила правописания (в объёме 

содержания курса); -

соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этике-

та и правила устного общения 

(умение слышать, реагиро-

вать на реплики, поддержи-

вать разговор); 

пользоваться русским алфа-

витом на основе знания по-

следовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и 

поиска необходимой инфор-

мации в различных словарях и 

справочниках. -различать из-

меняемые и неизменяемые 

слова; -различать родствен-

ные (однокоренные) слова и 

формы слова; -находить в 

словах с однозначно выде-

ляемыми морфемами оконча-

ние, корень, приставку, суф-

фикс. -подбирать синонимы 

для устранения повторов в 

тексте. -устанавливать при 

помощи смысловых вопросов 

связь между словами в слово-

сочетании и предложении; -

классифицировать предложе-

ния по цели высказывания, 

находить повествователь-

ные/п обудительные/вопрос 

ительные предложения; -

определять восклицатель-

ую/невосклицательную инто-

нацию предложения; -

находить главные и второсте-

пенные (без деления на виды) 

члены предложения; -

применять правила правопи-

сания (в объёме содержания 

курса); -выражать собствен-

ное мнение и аргументиро-

вать его; -самостоятельно оза-

главливать текст; -составлять 

план текста; -сочинять пись-

ма, поздравительные открыт-

ки, записки и другие неболь-

шие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

становки ударения или произ-

ношения слова ответ само-

стоятельно (по словарю учеб-

ника) либо обращаться за по-

мощью к учителю, родителям 

и др. -находить в словах с од-

нозначно выделяемыми мор-

фемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. -

определять значение слова по 

тексту или уточнять с помо-

щью толкового словаря -

подбирать синонимы для уст-

ранения повторов в тексте. -

распознавать грамматические 

признаки слов; -с учетом со-

вокупности Выявленных при-

знаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изме-

няется) относить слова к оп-

ределенной группе основных 

частей речи (имена существи-

тельные, имена прилагатель-

ные, глаголы). -устанавливать 

при помощи смысловых во-

просов связь между словами в 

словосочетании и предложе-

нии; -классифицировать пред-

ложения по цели высказыва-

ния, находить повествователь-

тель-

ные/побудительные/вопрос 

ительные предложения; -

определять восклицат-

ную/невосклицательную ин-

тонацию предложения; -

находить главные и второсте-

пенные (без деления на виды) 

члены предложения; -

применять правила правопи-

сания (в объёме содержания 

курса); -выражать собствен-

ное мнение и аргументировать 

его; -самостоятельно озаглав-

ливать текст; -составлять план 

текста; -сочинять письма, по-

здравительные открытки, за-

писки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуа-

ций общения. 

подбирать синонимы для 

устранения повторов в 

тексте. -распознавать 

грамматические призна-

ки слов; -выделять пред-

ложения с однородными 

членами. -применять 

правила правописания (в 

объёме содержания кур-

са); -определять (уточ-

нять) написание слова по 

орфографическому сло-

варю учебника; -

безошибочно списывать 

текст объёмом 80— 90 

слов; -писать под дик-

товку тексты объёмом 

75— 80 слов в соответст-

вии с изученными прави-

лами правописания; -

проверять собственный и 

предложенный текст, на-

ходить и исправлять ор-

фографические и пунк-

туационные ошибки. -

выражать собственное 

мнение и аргументиро-

вать его; -самостоятельно 

озаглавливать текст; -

составлять план текста; -

сочинять письма, По-

здравительные открытки, 

записки и другие не-

большие тексты для кон-

кретных ситуаций обще-

ния. 

 

 

1.2.3. Литературное чтение. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской ис-

тории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успеш-

ности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участ-

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего ре-

чевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпрета-

ции, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 



 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-читать (вслух) выразительно 

доступные для данного воз-

раста прозаические произве-

дения и декламировать стихо-

творные произведения после 

предварительной подготовки; 

осознавать значимость чтения 

для дальнейшего  обучения, 

саморазвития;  воспринимать  

чтение как источник эстети-

ческого,  нравственного, по-

знавательного опыта; пони-

мать цель чтения: удовлетво-

рение читательского интереса 

и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, ар-

гументации, иной информа-

ции;   передавать Содержание 

прочитанного или прослу-

шанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (пол-

ного или краткого) (для всех 

видов текстов); -

осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в контроли-

руемом Интернете) по задан-

ной тематике или по  собст-

венному желанию 

-осознавать значимость чте-

ния для дальнейшего обуче-

ния, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эс-

тетического, нравственного, 

познавательного опыта; по-

нимать цель чтения: удовле-

творение читательского инте-

реса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суж-

дений, аргументации, иной 

информации; -читать со ско-

ростью, позволяющей пони-

мать смысл прочитанного; -

для художественных текстов: 

определять главную мысль и 

героев произведения; воспро-

изводить в воображении сло-

весные художественные обра-

зы и картины жизни, изобра-

женные автором; этически 

оценивать поступки персона-

жей, формировать свое отно-

шение к героям произведения; 

определять основные события 

и устанавливать их последо-

вательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; нахо-

дить в тексте требуемую ин-

формацию (конкретные све-

дения, факты, описания), за-

данную в явном виде; зада-

вать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ при-

мерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на 

контекст, с использованием 

словарей и другой справочной 

литературы; -передавать со-

держание прочитанного или 

прослушанного с учетом спе-

цифики текста в виде переска-

за (полного или краткого) 

(для всех видов текстов) осу-

ществлять выбор книги в биб-

лиотеке (или в контролируе-

мом Интернете) по заданной 

тематике или по собственно-

му желанию; различать худо-

жественные произведения 

разных жанров (рассказ, бас-

ня, сказка, загадка, послови-

ца), приводить примеры этих 

произведений 

-читать со скоростью, позво-

ляющей понимать смысл про-

читанного; -прогнозировать 

содержание текста художест-

венного произведения по за-

головку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; -

использовать различные виды 

чтения: изучающее, выбороч-

ное ознакомительное, выбо-

рочное поисковое, выбороч-

ное просмотровое в соответ-

ствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); -

ориентироваться в содержа-

нии художественного, учеб-

ного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): -для ху-

дожественных текстов: опре-

делять главную мысль и геро-

ев произведения; воспроизво-

дить в воображении словес-

ные художественные образы и 

картины жизни, изображен-

ные автором; этически оцени-

вать поступки персонажей, 

формировать свое отношение 

к героям произведения; опре-

делять основные события и 

устанавливать их последова-

тельность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; нахо-

дить в тексте требуемую ин-

формацию (конкретные све-

дения, факты, описания), за-

данную в явном виде; зада-

вать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ при-

мерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на 

контекст, с использованием 

словарей и другой справочной 

литературы; -участвовать в 

обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (зада-

вать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила ра-

боты в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт 

(для всех видов текстов). -  -

различать художественные 

произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загад-

ка, пословица), приводить 

примеры этих произведений; -

создавать по аналогии собст-

венный текст в жанре сказки и 

загадки; -восстанавливать 

текст, дополняя его начало 

-читать со скоростью, по-

зволяющей понимать 

смысл прочитанного; -

прогнозировать содержа-

ние текста художествен-

ного произведения по за-

головку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; -

использовать различные 

виды чтения: изучающее, 

выборочное ознакоми-

тельное, выборочное по-

исковое, выборочное 

просмотровое в соответ-

ствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

-ориентироваться в со-

держании художествен-

ного, учебного и научно-

популярного текста, по-

нимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): -

для научно- популярных 

текстов: определять ос-

новное содержание тек-

ста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая 

в названии основное со-

держание текста; нахо-

дить в тексте требуемую 

информацию (конкрет-

ные сведения, факты, 

описания явлений, про-

цессов), заданную в яв-

ном виде; задавать во-

просы по содержанию 

текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ при-

мерами из текста; объяс-

нять значение слова с 

опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и 

другой справочной лите-

ратуры; участвовать в 

обсуждении прослушан-

ного/проч итанного тек-

ста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновы-

вать собственное мнение, 

соблюдая правила рече-

вого этикета и правила 

работы в группе), опира-

ясь на текст или собст-

венный опыт (для всех 

видов текстов). -вести 

список прочитанных 

книг с целью использо-

вания его в учебной и 

внеучебной деятельно-

сти, в том числе для пла-

нирования своего круга 

чтения; -составлять ан-

нотацию и краткий отзыв 

на прочитанное произве-



 

или окончание или пополняя 

его событиями; -составлять 

устный рассказ по репродук-

циям картин художников 

и/или на основе личного опы-

та; -составлять устный рассказ 

на основе прочитанных про-

изведений с учетом коммуни-

кативной задачи (для разных 

адресатов). 

дение по заданному об-

разцу. -находить средст-

ва художественной выра-

зительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). -

создавать по аналогии 

собственный текст в 

жанре сказки и загадки; -

восстанавливать текст, 

дополняя его начало или 

окончание или пополняя 

его событиями; - состав-

лять устный рассказ на 

основе прочитанных 

произведений с учетом 

коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

рассказ по репродукциям 

картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

составлять устный рас-

сказ на основе прочитан-

ных произведений с уче-

том коммуникативной 

задачи (для разных адре-

сатов). 

 

1.2.4. Иностранный (английский) язык. 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного язы-

ка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) 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 ху-

дожественной литературы. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- -составлять небольшое описа-

ние предмета, картинки, пер-

сонажа; -рассказывать о себе, 

своей семье, друге. -понимать 

на слух речь учителя и одно-

классников при непосредст-

венном общении и вербаль-

но/невербаль но реагировать 

на услышанное; -соотносить 

графический образ английско-

го слова с его звуковым обра-

зом; -читать вслух небольшой 

текст, построенный на изу-

ченном языковом материале, 

соблюдая правила произно-

шения и соответствующую 

интонацию; -выписывать из 

текста слова, словосочетания 

и предложения; -

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно 

все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); -

пользоваться английским ал-

фавитом, знать последова-

тельность букв в нём; -

различать на слух и адекватно 

произносить все звуки анг-

-участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; -

составлять небольшое описа-

ние предмета, картинки, пер-

сонажа; -понимать на слух 

речь учителя и одноклассни-

ков при непосредственном 

общении и вербаль-

но/невербаль но реагировать 

на услышанное; -

воспринимать на слух в ау-

диозаписи и понимать основ-

ное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на 

знакомом языковом материа-

ле. -читать про себя и пони-

мать содержание небольшого 

текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом 

материале; -читать про себя и 

находить в тексте необходи-

мую информацию. -писать по-

здравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на 

образец); -списывать текст; -

-участвовать в элемен-

тарных диалогах, со-

блюдая нормы речевого 

этикета, принятые в 

англоязычных странах; -

составлять небольшое 

описание предмета, кар-

тинки, персонажа; -

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

небольших сообщений, 

рассказов, сказок, по-

строенных в основном 

на знакомом языковом 

материале. -читать про 

себя и понимать содер-

жание небольшого тек-

ста, построенного в ос-

новном на изученном 

языковом материале; -

читать про себя и нахо-

дить в тексте необходи-

мую информацию. -

писать по образцу крат-

кое письмо зарубежно-

му другу. -списывать 

текст; -восстанавливать 

слово в соответствии с 



 

лийского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударе-

ние в изолированном слове, 

фразе; -узнавать в письменном 

и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пре-

делах тематики на уровне на-

чального образования; 

восстанавливать слово в соот-

ветствии с решаемой учебной 

задачей; -отличать буквы от 

знаков транскрипции. -

различать на слух и адекватно 

произносить все звуки анг-

лийского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударе-

ние в изолированном слове, 

фразе; -различать коммуника-

тивные типы предложений по 

интонации; -корректно произ-

носить предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

-оперировать в процессе об-

щения активной лексикой в 

соответствии с коммуника-

тивной задачей; -

восстанавливать текст в соот-

ветствии с решаемой учебной 

задачей 

решаемой учебной зада-

чей; -отличать буквы от 

знаков транскрипции. -

различать на слух и аде-

кватно произносить все 

звуки английского язы-

ка, соблюдая нормы 

произношения звуков; -

соблюдать правильное 

ударение в изолирован-

ном слове, фразе; -

различать коммуника-

тивные типы предложе-

ний по интонации; -

корректно произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особен-

ностей. -оперировать в 

процессе общения ак-

тивной лексикой в соот-

ветствии с коммуника-

тивной задачей; -

восстанавливать текст в 

соответствии с решае-

мой учебной задачей. -

распознавать в тексте и 

употреблять в речи изу-

ченные части речи: су-

ществительные с опре-

делённым/неопр еде-

лённым/нулевым артик-

лем; существительные в 

единственном и множе-

ственном числе; глагол-

связку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Sim-

ple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, 

притяжательные и ука-

зательные местоимения; 

прилагательные в поло-

жительной, сравнитель-

ной и превосходной 

степени; количествен-

ные и порядковые чис-

лительные; наиболее 

употребительные пред-

логи для выражения 

временных и простран-

ственных отношений 

 

1.2.5. Математика и информатика. 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и мате-

матической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, ре-

шать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками 

и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 



 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-читать, записывать, сравни-

вать, упорядочивать числа от 

0 до 20; -группировать числа 

по заданному или самостоя-

тельно установленному при-

знаку; -классифицировать 

числа по одному или несколь-

ким основаниям, объяснять 

свои действия; -читать, запи-

сывать и сравнивать величины 

(длину,), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

(метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — санти-

метр). -выполнять устно сло-

жение, вычитание, -выделять 

неизвестный Компонент 

арифметического действия и 

находить его значение; -

решать арифметическим спо-

собом (в 1— 2 действия) 

учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жиз-

нью; -распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, много-

угольник, треугольник, пря-

моугольник, квадрат, окруж-

ность, круг); -измерять длину 

отрезка; 

-читать, записывать, сравни-

вать, упорядочивать числа от 

0 до 100; --группировать числа 

по заданному или самостоя-

тельно установленному при-

знаку; -классифицировать 

числа по одному или несколь-

ким основаниям, объяснять 

свои действия; -читать, запи-

сывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения меж-

ду ними (килограмм —грамм; 

час — минута, минута — се-

кунда; километр — метр, метр 

— дециметр, дециметр — сан-

тиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). -

выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и де-

ление однозначных, двузнач-

ных и трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действи-

ям в пределах 100 (в том числе 

с нулём и числом 1); -

выделять неизвестный компо-

нент арифметического дейст-

вия и находить его значение; -

вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—

3 Арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  -

устанавливать зависимость 

между величинами, представ-

ленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, вы-

бирать и объяснять выбор 

действий;  -выполнять по-

строение Геометрических фи-

гур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямо-

угольник) с помощью линей-

ки, угольника; -вычислять пе-

риметр треугольника, прямо-

угольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квад-

рата; -оценивать размеры гео-

метрических объектов, рас-

стояния приближённо (на 

глаз). 

-читать, записывать, сравни-

вать, упорядочивать числа от 

0 до 1000; -группировать чис-

ла по заданному или само-

стоятельно установленному 

признаку; -классифицировать 

числа по одному или несколь-

ким основаниям, объяснять 

свои действия; -читать, запи-

сывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения меж-

ду ними (килограмм — грамм; 

час — минута, минута — се-

кунда; километр — метр, метр 

— дециметр, дециметр — сан-

тиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). -

выполнять письменно дейст-

вия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однознач-

ное, двузначное числа в пре-

делах 10 000) с использовани-

ем таблиц сложения и умно-

жения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий (в том числе деления 

с остатком); -решать задачи на 

нахождение доли величины и 

величины по значению её до-

ли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); -

оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. -

использовать свойства прямо-

угольника и квадрата для ре-

шения задач; -распознавать и 

называть геометрические тела 

(куб, шар); -соотносить реаль-

ные объекты с моделями гео-

метрических фигур. -

вычислять периметр тре-

угольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; -

оценивать размеры геометри-

ческих объектов, расстояния 

приближённо (на глаз) 

-читать, записывать, 

сравнивать, упорядочи-

вать числа от 0 до 

1000000; -группировать 

числа по заданному или 

самостоятельно уста-

новленному признаку; -

классифицировать числа 

по одному или несколь-

ким основаниям,  объ-

яснять свои действия;  -

читать, записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), ис-

пользуя основные еди-

ницы измерения вели-

чин и соотношения ме-

жду ними (килограмм 

— грамм; час — мину-

та, минута — секунда; 

километр — метр, метр 

— дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). -выполнять 

письменно действия с 

многозначными числа-

ми (сложение, вычита-

ние, умножение и деле-

ние на однозначное,  

двузначное числа в пре-

делах 10 000) с исполь-

зованием таблиц сложе-

ния и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических дейст-

вий (в том числе деле-

ния с остатком); -

решать задачи на нахо-

ждение доли величины 

и величины по значе-

нию её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, 

десятая часть);  -

оценивать правильность 

хода решения и реаль-

ность ответа на вопрос 

задачи. -использовать 

свойства прямоугольни-

ка и квадрата для реше-

ния задач; -распознавать 

и называть геометриче-

ские тела (куб, шар); -

соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур. -

вычислять периметр 

треугольника, прямо-

угольника и квадрата, 

площадь прямоугольни-

ка и квадрата; -

оценивать размеры гео-

метрических объектов, 



 

расстояния приближён-

но (на глаз). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики. 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в куль-

туре, истории и современности России; 

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

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственно-

сти, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

4 класс 

Понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, по-

ступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях  народов России, общепринятых в российском обществе, нравственных нормах и цен-

ностях; осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенст-

вованию и духовному развитию; развивать первоначальные представления о традиционных религиях наро-

дов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их роли в культуре, истории и современности, станов-

лении российской государственности, российской светской (гражданской) этики, основанной на конститу-

ционных обязанностях, правах и свободах человека  и гражданина РФ; ориентироваться в вопросах нравст-

венного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно совести. 

 

1.2.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные сверше-

ния, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природ-

ной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, срав-

нение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в от-

крытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-узнавать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы;  -использовать есте-

ственно-научные тексты (на 

бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контро-

лируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения инфор-

мации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собст-

венных устных или письмен-

ных высказываний;  -

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; ис-

пользовать их для объяснения 

необходимости бережного от-

ношения к природе; -узнавать 

государственную символику 

Российской Федерации и сво-

-сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или из-

вестных характерных свойств 

и проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы; -проводить 

несложные наблюдения в ок-

ружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; сле-

довать инструкциям и прави-

лам техники безопасности при 

проведении наблюдений и 

опытов; -использовать естест-

венно-научные тексты (на бу-

мажных и электронных носи-

телях, в том числе в контро-

лируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения инфор-

-описывать на основе предло-

женного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять 

их существенные признаки; -

сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или из-

вестных характерных свойств 

и проводить Простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы; -проводить 

несложные наблюдения в ок-

ружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; сле-

довать инструкциям –

использовать различные спра-

вочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель 

-описывать на основе 

предложенного плана 

изученные объекты и 

явления живой и нежи-

вой природы, выделять 

их существенные при-

знаки; -определять ха-

рактер взаимоотноше-

ний человека и приро-

ды, находить примеры 

влияния этих отноше-

ний на природные объ-

екты, здоровье и безо-

пасность человека; -

понимать необходи-

мость здорового образа 

жизни, соблюдения пра-

вил безопасного пове-

дения; использовать 

знания о строении и 

функционировании ор-



 

его региона; -различать про-

шлое, настоящее, будущее; 

мации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собст-

венных устных или письмен-

ных высказываний; -

использовать различные спра-

вочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель 

растений и животных на осно-

ве иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные 

издания) для поиска необхо-

димой информации; -

использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для объ-

яснения явлений или описания 

свойств объектов; -узнавать 

государственную символику 

Российской Федерации и сво-

его региона; описывать досто-

примечательности столицы и 

родного края; находить на 

карте мира Российскую Феде-

рацию, на карте России Моск-

ву, свой регион и его главный 

город; -различать прошлое, 

настоящее, будущее; соотно-

сить изученные исторические 

события с датами, конкретную 

дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте 

времени 

растений и животных на осно-

ве иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и  компьютерные 

издания) для поиска необхо-

димой информации; -

использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для объ-

яснения явлений или описания 

свойств объектов;-определять 

характер Взаимоотношений 

человека и природы, находить 

примеры влияния этих отно-

шений на природные объекты, 

здоровье и безопасность чело-

века; -понимать необходи-

мость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопас-

ного поведения; использовать 

знания о строении и функцио-

нировании организма челове-

ка для сохранения и укрепле-

ния своего здоровья. -узнавать 

государственную символику 

Российской Федерации и сво-

его региона; описывать досто-

примечательности столицы и 

родного края; находить на 

карте мира Российскую Феде-

рацию, на карте России Моск-

ву, свой регион и его главный 

город; -различать прошлое, 

настоящее, будущее; соотно-

сить изученные исторические 

события с датами, конкретную 

дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте 

времени»; -используя допол-

нительные источники инфор-

мации  

ганизма человека для 

сохранения и укрепле-

ния своего здоровья. -

различать прошлое, на-

стоящее, будущее; Со-

относить изученные ис-

торические события с 

датами, конкретную да-

ту с веком; находить 

место изученных собы-

тий на «ленте времени»; 

-используя дополни-

тельные источники ин-

формации (на бумаж-

ных и электронных но-

сителях, в том числе в 

контролируемом Ин-

тернете), находить фак-

ты, относящиеся к обра-

зу жизни, обычаям  и 

верованиям своих пред-

ков; на основе имею-

щихся знаний отличать 

реальные исторические 

факты от вымыслов; -

использовать различные 

справочные издания 

(словари, энциклопе-

дии) и детскую литера-

туру о человеке и обще-

стве с целью поиска ин-

формации, ответов на 

вопросы, объяснений, 

для создания собствен-

ных устных или пись-

менных высказываний. 

собственных устных 

или письменных выска-

зываний 

 

1.2.8. Изобразительное искусство. 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художест-

венном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной дея-

тельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-участвовать в художествен-

но-творческой деятельности, 

используя различные художе-

ственные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи 

собственного замысла; -

эмоционально-ценностно от-

носиться к природе, человеку, 

обществу; 

-различать основные виды ху-

дожественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульп-

тура, Художественное конст-

руирование и дизайн, декора-

тивно-приклад ное искусство) 

и участвовать в художествен-

но-творческой деятельности, 

используя различные художе-

ственные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи 

собственного замысла; -

эмоционально-ценностно от-

носиться к природе, человеку, 

-различать основные виды ху-

дожественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульп-

тура, Художественное конст-

руирование и дизайн, декора-

тивно-приклад ное искусство) 

и участвовать в художествен-

но-творческой деятельности, 

используя различные художе-

ственные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи 

собственного замысла; -

эмоционально-ценностно от-

носиться к природе, человеку, 

-различать основные 

виды и жанры Пласти-

ческих искусств, пони-

мать их специфику; 

эмоционально- ценно-

стно относиться к при-

роде, человеку, общест-

ву; различать и переда-

вать в художественно-

творческой деятельно-

сти характер, эмоцио-

нальные состояния и 

своё отношение к ним 

средствами художест-



 

обществу; обществу венного образного язы-

ка; -узнавать, воспри-

нимать, описывать и 

эмоционально оцени-

вать шедевры своего 

национального, россий-

ского и мирового искус-

ства, изображающие 

природу, человека, раз-

личные стороны окру-

жающего мира и жиз-

ненных явлений; -

приводить примеры ве-

дущих художественных 

музеев России и худо-

жественных музеев сво-

его региона, показывать 

на примерах их роль и 

назначение. -выбирать 

художественные мате-

риалы, средства худо-

жественной вырази-

тельности для создания 

образов природы, чело-

века, явлений и переда-

чи своего отношения к 

ним; решать художест-

венные задачи с опорой 

на правила перспекти-

вы, цветоведения, усво-

енные способы действия 

 

1.2.9. Музыка. 

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

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-иметь представление о роли 

музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном 

развитии человека; -уметь 

воспринимать музыку и вы-

ражать свое отношение к му-

зыкальному произведению; -

использование музыкальных 

образов при создании театра-

лизованных и музыкально- 

пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровиза-

ции.- грамотно и выразитель-

но исполняет песни с сопро-

вождением и без сопровожде-

ния в соответствии с их об-

разным строем и содержани-

ем. - ясно выговаривать слова 

песни, поет гласные округ-

ленным звуком, отчетливо 

Произносить согласные; Ис-

пользовать средства артику-

ляции для достижения выра-

-определять характер музы-

кального произведения, его 

образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, 

темп, тембр, динамику, ре-

гистр.-иметь представление об 

инструментах симфоническо-

го, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, 

оркестра русских народных 

инструментов. Знает особен-

ности звучания оркестров и 

отдельных инструментов. - 

грамотно и выразительно ис-

полняет песни с сопровожде-

нием и без сопровождения в 

соответствии с их образным 

строем и содержанием. - ясно 

выговаривать слова песни, по-

ет гласные округленным зву-

ком, отчетливо произносить 

согласные; использовать сред-

ства артикуляции для дости-

жения выразительности ис-

-узнавать особенности тем-

брового звучания различных 

певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров 

(детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народно-

го, академического, церковно-

го) и их исполнительских воз-

можностей и особенностей 

репертуара. –иметь представ-

ления о народной и профес-

сиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзик-

ле, произведениях для симфо-

нического оркестра и оркестра 

русских народных инструмен-

тов. -иметь представления о 

выразительных возможностях 

и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, 

контраст), простых двухчаст-

ной и трехчастной формы, ва-

риаций, рондо. 

-узнавать изученные 

музыкальные произве-

дения и называет имена 

их авторов. -иметь 

представление об инто-

нации в музыке, знать о 

различных типах инто-

наций, средствах музы-

кальной выразительно-

сти, используемых при 

создании образа. -

узнавать особенности 

тембрового звучания 

различных певческих 

голосов (детских, жен-

ских, мужских), хоров 

(детских, женских, муж-

ских, смешанных, а 

также народного, ака-

демического, церковно-

го) и их исполнитель-

ских возможностей и 

особенностей репертуа-

ра. -иметь представле-



 

зительности исполнения. полнения. ния о народной и про-

фессиональной (компо-

зиторской) музыке; ба-

лете, опере, мюзикле, 

произведениях для сим-

фонического оркестра и 

оркестра русских на-

родных инструментов. -

иметь представления о 

выразительных возмож-

ностях и особенностях 

музыкальных форм: ти-

пах развития (повтор, 

контраст), простых 

двухчастной и трехча-

стной формы, вариаций, 

рондо. -определять жан-

ровую основу в прой-

денных музыкальных 

произведениях. 

 

1.2.10. Родной (татарский)  язык. 

• вести разговор с собеседником, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника: 

расспрашивать о чём-либо; попросить о чём-либо и отреагировать на просьбу собеседника; начать,  

продолжить  и завершить разговор; 

• воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен; 

• пересказывать услышанный/ прочитанный текст; 

• составлять собственный текст по аналогии; 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

• выражать суждение относительно поступков героев; 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока, высказывания одноклассников, небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале;  

• понимать на слух информацию, которая содержится в предъявляемом тексте; определять основную мысль 

текста; передавать его содержание по вопросам. 

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

• соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; интонационное выделение знаков препинания;  

• извлекать конкретную информацию из прочитанного; 

• формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в тексте; 

• прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию сообщения; 

• самостоятельно определить тему, главную мысль; деление текста (сообщения) на смысловые части, их 

оглавление;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов);  

• соотносить графический образ слова с его звуко¬вым образом; 

• отличать буквы от транскрипционных значков; сравнивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с праздником) с опорой на образец; 

• писать по образцу короткое письмо другу, сообщать краткие сведения о себе, запра¬шивать аналогичную 

информацию о нем. 

1.2.10.1 Родной (русский) язык 

1) расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

2) формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского 

языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

3) совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и класси-

фицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

4) совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, из-

влекать и преобразовывать необходимую информацию; 

5) совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским лите-

ратурным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматическо-



 

го строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

6) приобретение практического опыта исследовательской работы по родному языку, воспитание самостоя-

тельности в приобретении знаний. 

1.2.11 Литературное чтение на родном (татарском) языке 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

• ориентироваться в учебной 

книге, то есть читать язык 

условных обозначений; 

находить  выделенные 

строчки и слова на странице; 

находить  нужную 

иллюстрацию; 

 • работать с двумя 

источниками информации 

(учебной книгой и тетрадью 

для самостоятельной работы; 

учебной книгой и 

хрестоматией), то есть 

сопоставлять условные 

обозначения учебника и 

рабочей тетради, учебника и 

хрестоматии; находить 

нужный раздел тетради для 

самостоятельной работы и 

хрестоматии.  

В области коммуникативных 

учебных действий 

обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как 

сотрудничества:  

• работать с соседом по парте: 

распределять работу между 

собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, 

осуществлять 

взаимопроверку;  

• выполнять работу по 

цепочке;  

б) в рамках коммуникации как 

взаимодействия:  

• видеть разницу между двумя 

заявленными точками зрения. 

В области контроля и 

самоконтроля учебных 

действий обучающиеся 

получат возможность 

научиться:  

• понимать, что можно по-

разному отвечать на вопросы;  

• обращаться к тексту для 

подтверждения того ответа, с 

которым он соглашается. 

 • читать целыми словами 

вслух, постепенно увеличивая 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями;  

• читать про себя в процессе 

первичного ознакомительного 

чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего 

чтения;  

• строить короткое 

монологическое 

высказывание: краткий и 

развернутый ответ на вопрос 

учителя;  

• слушать собеседника 

(учителя и одноклассников): 

не повторять уже 

прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым 

содержанием;  

• называть имена 2–3 

классиков татарской 

литературы,  

• называть имена 2–3 

современных писателей 

(поэтов);  

• перечислять названия 

произведений и коротко 

пересказывать их содержание;  

• перечислять названия 

произведений любимого 

автора и коротко 

пересказывать их содержание;  

• определять тему и выделять 

главную мысль произведения 

(с помощью учителя);  

• оценивать и характеризовать 

героев произведения (их 

имена, портреты, речь) и их 

поступки;  

• пользоваться Толковым 

словарем для выяснения 

значений слов.  

• различать сказку о животных 

и волшебную сказку;  

• определять особенности 

волшебной сказки;  

• различать сказку и рассказ;  

• уметь находить в 

произведении изобразительно-

выразительные средства 

литературного языка 

(сравнение, олицетворение, 

гиперболу (называем 

«преувеличением»), контраст, 

повтор).  

• понимать содержание 

прочитанного;  

• осознанно выбирать 

• читать правильно и 

выразительно целыми 

словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп 

чтения;  

• читать про себя в процессе 

первичного 

ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового 

чтения, выборочного и 

повторного изучающего 

чтения;  

• называть имена писателей и 

поэтов – авторов изучаемых 

произведений, перечислять 

названия их произведений и 

коротко пересказывать 

содержание текстов, 

прочитанных в классе;  

• рассказывать о любимом 

литературном герое;  

• выявлять авторское 

отношение к герою;  

• характеризовать героев 

произведений; сравнивать 

характеры героев разных 

произведений; 

• читать наизусть 6–8 

стихотворений разных 

авторов (по выбору);  

• ориентироваться в книге по 

ее элементам (автор, 

название, страница 

«Содержание», 

иллюстрации).  

• различать сказку о 

животных, басню, 

волшебную сказку, бытовую 

сказку;  

• различать сказку и рассказ;  

• находить и различать 

средства художественной 

выразительности в авторской 

литературе (приемы: 

сравнение, олицетворение, 

гипербола (называем 

преувеличением), контраст; 

фигуры: повтор).  

• понимать содержание 

прочитанного; осознанно 

выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы 

в соответствии с 

особенностями текста;  

• эмоционально 

воспринимать на слух 

художественные 

произведения, определенные 

программой, и оформлять 

свои впечатления (отзывы) в 

устной речи;  

читать про себя в 

процессе 

ознакомительного, 

просмотрового чтения, 

выборочного и 

изучающего чтения; 

• определять тему и 

главную мысль 

произведения; делить 

текст на смысловые 

части, составлять план 

текста и использовать 

его для пересказа; 

пересказывать текст 

кратко и подробно;  

• представлять 

содержание основных 

литературных 

произведений, 

изученных в классе, 

указывать их авторов и 

названия;  

• перечислять названия 

двух-трех детских 

журналов и 

пересказывать их 

основное содержание (на 

уровне рубрик);  

• характеризовать героев 

произведений; 

сравнивать характеры 

героев одного и разных 

произведений; выявлять 

авторское отношение к 

герою;  

• читать наизусть (по 

выбору) стихотворные 

произведения или 

отрывки из них;  

• обосновывать свое 

высказывание о 

литературном 

произведении или герое, 

подтверждать его 

фрагментами или 

отдельными строчками 

из произведения; 

• ориентироваться в 

книге по ее элементам 

(автор, название, 

титульный лист, 

страница «Содержание» 

или «Оглавление», 

аннотация, 

иллюстрации);  

• составлять аннотацию 

на отдельное 

произведение и на 

сборники произведений;  

• делать 

самостоятельный выбор 



 

интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в 

соответствии с особенностями 

текста;  

• читать художественное 

произведение по ролям и по 

цепочке;  

• эмоционально воспринимать 

на слух художественные 

произведения, определенные 

программой.  

Обучающиеся в процессе 

самостоятельной, парной, 

групповой и коллективной 

работы получат возможность 

научиться: 

• читать выразительно 

поэтические и прозаические 

произведения;  

• рассматривать иллюстрации 

в учебнике и сравнивать их с 

художественными текстами; 

• устно делиться своими 

личными впечатлениями и 

наблюдениями. 

• интерпретировать 

литературный текст, 

живописное и музыкальное 

произведения, (выражать 

свои мысли и чувства по 

поводу увиденного, 

прочитанного и 

услышанного);  

• принимать участие в 

инсценировке (разыгрывании 

по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов 

литературных текстов.  

• устно и письменно (в форме 

высказываний и/или 

коротких сочинений) 

делиться своими личными 

впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими 

в ходе обсуждения 

литературных текстов, 

музыкальных и живописных 

произведений. 

 

книг в библиотеке с 

целью решения разных 

задач (чтение согласно 

рекомендованному 

списку; подготовка 

устного сообщения на 

определенную тему);  

• высказывать оценочные 

суждения о героях 

прочитанных 

произведений и тактично 

воспринимать мнения 

одноклассников;  

• самостоятельно 

работать с разными 

источниками 

информации (включая 

словари и справочники 

разного направления).  

• представлять основной 

вектор движения 

художественной 

культуры: от народного 

творчества к авторским 

формам;  

• отличать народные 

произведения от 

авторских;  

• находить и различать 

средства 

художественной 

выразительности в 

авторской литературе 

(сравнение, 

олицетворение, 

гипербола (называем 

«преувеличением»), 

контраст, повтор, разные 

типы рифмы). 

• устно и письменно (в 

форме высказываний 

и/или коротких 

сочинений) делиться 

своими личными 

впечатлениями и 

наблюдениями, 

возникшими в ходе 

обсуждения 

литературных текстов, 

музыкальных и 

живописных 

произведений 

 

1.2.11.1. Литературное чтение на родном (русском) языке 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, чест-

ности;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего ре-

чевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художествен-

ных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  



 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

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

учебных и художественных произведений.  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- чётко и правильно произно-

сить все звуки;  

- плавно читать по слогам и 

целыми словами с постепен-

ным увеличением скорости 

чтения;  

- читать, определяя ударный 

слог, соблюдать паузы в соот-

ветствии со знаками препина-

ния в середине и в конце 

предложения;  

- читать и понимать нравст-

венный смысл пословиц и по-

говорок, соотносить их с по-

мощью учителя с содержани-

ем произведения;  

- определять основную мысль 

прочитанного произведения с 

помощью учителя, а также с 

помощью пословицы;  

- определять последователь-

ность событий и находить 

смысловые части произведе-

ния (начало, основная часть, 

конец) под руководством учи-

теля;  

- соотносить иллюстрации и 

текст;  

- называть героев произведе-

ния, давать им простейшую 

характеристику; размышлять 

об их поступках;  

- отвечать на вопросы о про-

читанном произведении;  

- объяснять незнакомые слова, 

пользоваться словарем. 

- читать целыми словами со 

скоростью чтения, позволяю-

щей понимать художествен-

ный текст; при чтении отра-

жать настроение автора;  

- ориентироваться в учебной 

книге, её элементах;  

- находить сходные элементы 

в книге художественной;  

- осознавать нравственное со-

держание пословиц, погово-

рок, мудрых изречений рус-

ского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изу-

чаемыми произведениями;  

- соотносить заголовок текста 

с содержанием, осознавать 

взаимосвязь содержания тек-

ста с его заголовком (почему 

так называется). 

Учащиеся получат возмож-

ность научиться:  

- читать вслух бегло, осознан-

но, без искажений, вырази-

тельно, передавая своё отно-

шение к прочитанному, выде-

ляя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и час-

тями текста;  

- понимать смысл традиций и 

праздников русского народа, 

сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подго-

товку к праздникам; состав-

лять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих собы-

тиях, происходящих в дни се-

мейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с 

друзьями;  

- наблюдать, как поэт воспева-

ет родную природу, какие 

чувства при этом испытывает;  

- пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста с 

помощью учителя;  

- осуществлять переход от со-

бытийного восприятия произ-

ведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную 

мысль произведения с посло-

вицей или поговоркой; пони-

мать, позицию какого героя 

произведения поддерживает 

автор, находить этому доказа-

тельства в тексте;  

- читать вслух бегло, осознан-

но, без искажений, вырази-

тельно, передавая своё отно-

шение к прочитанному, выде-

ляя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и час-

тями текста;  

- осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, вы-

борочное, изучающее, поис-

ковое) в зависимости от цели 

чтения;  

- понимать смысл традиций и 

праздников русского народа, 

сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовить-

ся к национальным праздни-

кам; составлять высказывания 

о самых ярких и впечатляю-

щих событиях, происходящих 

в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и това-

рищами по классу;  

- наблюдать, как поэт воспева-

ет родную природу, какие 

чувства при этом испытывает;  

- пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста;  

- составлять краткую аннота-

цию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чте-

нию) на художественное про-

изведение по образцу;  

- самостоятельно читать про-

изведение, понимать главную 

мысль; соотносить главную 

мысль произведения с посло-

вицей или поговоркой; пони-

мать, позицию какого героя 

произведения поддерживает 

автор, находить этому доказа-

тельства в тексте;   

- задавать вопросы по прочи-

танному произведению, нахо-

дить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитан-

ного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения 

собственного мнения;  

- делить текст на части; оза-

главливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на 

составленный под руково-

дством учителя план;  

- находить книги для само-

- понимать значимость 

произведений великих 

русских писателей и по-

этов (Пушкина, Толсто-

го, Чехова, Тютчева, 

Фета, Некрасова и др.) 

для русской культуры;  

- читать вслух бегло, 

осознанно, без искаже-

ний, интонационно объ-

единять слова в пред-

ложении и предложения 

в тексте, выражая своё 

отношение к содержа-

нию и героям произве-

дения;  

- выбирать при вырази-

тельном чтении интона-

цию, темп, логическое 

ударение, паузы, осо-

бенности жанра (сказка 

сказывается, стихотво-

рение читается с чувст-

вом, басня читается с 

сатирическими нотками 

и пр.);  

- пользоваться элемен-

тарными приёмами ана-

лиза текста с целью его 

изучения и осмыслива-

ния; осознавать через 

произведения великих 

мастеров слова нравст-

венные и эстетические 

ценности (добра, мира, 

терпения, справедливо-

сти, трудолюбия); эсте-

тически воспринимать 

произведения литерату-

ры, замечать образные 

выражения в поэтиче-

ском тексте, понимать, 

что точно подобранное 

автором слово способно 

создавать яркий образ;  

- участвовать в дискус-

сиях на нравственные 

темы; подбирать приме-

ры из прочитанных 

произведений;  

- формулировать вопро-

сы проблемного харак-

тера к изучаемому тек-

сту; находить эпизоды 

из разных частей прочи-

танного произведения, 

доказывающие собст-



 

- задавать вопросы по прочи-

танному произведению, нахо-

дить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитан-

ного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения 

собственного мнения;  

- делить текст на части; оза-

главливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на 

составленный под руково-

дством учителя план;  

- осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, по-

исковое) в зависимости от це-

ли чтения;  

- находить книги для само-

стоятельного чтения в биб-

лиотеках (школьной, домаш-

ней, городской, виртуальной и 

др.);  

- при выборе книг и поиске 

информации опираться на ап-

парат книги, её элементы; де-

литься своими впечатлениями 

о прочитанных книгах, участ-

вовать в диалогах и дискусси-

ях. 

стоятельного чтения в биб-

лиотеках (школьной, домаш-

ней, городской, виртуальной и 

др.);  

- при выборе книг и поиске 

информации опираться на ап-

парат книги, её элементы; де-

литься своими впечатлениями 

о прочитанных книгах, участ-

вовать в диалогах и дискусси-

ях о них;  

- пользоваться тематическим 

каталогом в школьной биб-

лиотеке. Учащиеся получат 

возможность научиться:  

- понимать значимость произ-

ведений великих русских пи-

сателей 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 чув-

ством, басня читается с сати-

рическими нотками и пр.);  

- читать вслух бегло, осознан-

но, без искажений, интонаци-

онно объединять слова в 

предложении и предложения в 

тексте, выражая своё отноше-

ние к содержанию и героям 

произведения;  

- пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста с це-

лью его изучения и осмысле-

ния; осознавать через произ-

ведения великих мастеров 

слова их нравственные и эсте-

тические ценности; эстетиче-

ски воспринимать произведе-

ния литературы, замечать об-

разные выражения в поэтиче-

ском тексте, понимать, что 

точно подобранное автором 

слово способно создавать яр-

кий образ;  

- участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; подби-

рать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою 

точку зрения;  

- формулировать один вопрос 

проблемного характера к изу-

чаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, 

доказывающие собственное 

мнение о проблеме; - делить 

текст на части, подбирать за-

головки к ним, составлять са-

мостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для со-

единения частей;  

венный взгляд на про-

блему;  

- делить текст на части, 

подбирать заглавия к 

ним, составлять само-

стоятельно план пере-

сказа, продумывать 

связки для соединения 

частей;  

- находить в произведе-

ниях средства художе-

ственной выразительно-

сти; Учащиеся получат 

возможность научиться:  

- осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

успешного обучения по 

другим предметам;  

- приобрести потреб-

ность в систематиче-

ском просматривании, 

чтении и изучении 

справочной, научно-

познавательной, учеб-

ной и художественной 

литературы; - осмысли-

вать нравственное пре-

ображение героя, рас-

крываемое автором в 

произведении, давать 

ему нравственно-

эстетическую оценку;  

- соотносить нравствен-

но-эстетические идеалы 

автора, раскрытые в 

произведении, со свои-

ми эстетическими пред-

ставлениями и пред-

ставлениями о добре и 

зле;  

- работать с детской пе-

риодикой. 



 

- находить в произведениях 

средства художественной вы-

разительности;  

- пересказывать содержание 

произведения подробно, вы-

борочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный 

план; соблюдать при переска-

зе логическую последователь-

ность и точность изложения 

событий; составлять план, 

озаглавливать текст; переска-

зывать текст, включающий 

элементы описания (природы, 

внешнего вида героя, обста-

новки) или рассуждения. 

 

1.2.12. Технология. 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни чело-

века и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки ма-

териалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, ху-

дожественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимо-

помощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-иметь представление о наи-

более распространённых в 

своём регионе Традиционных 

народных промыслах и ремёс-

лах, современных профессиях 

(в том числе профессиях сво-

их родителей) и описывать их 

особенности; -применять 

приёмы рациональной безо-

пасной работы ручными инст-

рументами: чертёжны-

ми(линейка, угольник, цир-

куль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); на 

основе полученных представ-

лений о многообразии мате-

риалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознан-

но подбирать доступные в об-

работке материалы для изде-

лий по декоративно-

художественным и конструк-

тивным свойствам в соответ-

ствии с поставленной задачей 

-понимать общие правила соз-

дания предметов рукотворно-

го мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функ-

циональность), прочность, эс-

тетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

на основе полученных пред-

ставлений о многообразии ма-

териалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознан-

но подбирать доступные в об-

работке материалы для изде-

лий по декоративно-

художественным и конструк-

тивным свойствам в соответ-

ствии с поставленной задачей 

на основе полученных пред-

ставлений о многообразии ма-

териалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознан-

но подбирать доступные в об-

работке материалы для изде-

лий по декоративно-

художественным и конструк-

тивным свойствам в соответ-

ствии с поставленной задачей 

-планировать и выполнять 

практическое задание (прак-

тическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при 

необходимости вносить кор-

рективы в выполняемые дей-

ствия; -выполнять доступные 

действия по самообслужива-

нию и доступные виды до-

машнего труда. –

поставленной задачей; -

отбирать и выполнять в зави-

симости от свойств освоенных 

Материалов оптимальные и 

доступные Технологические 

приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их вы-

делении из заготовки, формо-

образовании, сборке и отделке 

изделия); -решать простейшие 

задачи конструктивного ха-

рактера по изменению вида и 

способа соединения деталей: 

на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; -

изготавливать несложные 

конструкции изделий по ри-

сунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступ-

ным заданным условиям 

-планировать и выпол-

нять практическое зада-

ние (практическую ра-

боту) с опорой на инст-

рукционную карту; при 

необходимости вносить 

коррективы в выпол-

няемые действия; -

выполнять доступные 

действия по самообслу-

живанию и доступные 

виды домашнего труда. 

-выполнять символиче-

ские действия модели-

рования и преобразова-

ния модели и работать с 

простейшей техниче-

ской документацией: 

распознавать простей-

шие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять 

разметку с опорой на 

них; изготавливать пло-

скостные и объёмные 

изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схе-

мам, рисункам. -решать 

простейшие задачи кон-

структивного характера 

по изменению вида и 

способа соединения де-

талей: на достраивание, 

придание новых свойств 

конструкции;-



 

изготавливать неслож-

ные конструкции изде-

лий по рисунку, про-

стейшему чертежу или 

эскизу, образцу и дос-

тупным заданным усло-

виям 

 

1.2.13.  Физическая культура. 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (фи-

зическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах ус-

пешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя за-

рядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физиче-

ских нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физиче-

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «ре-

жим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-

пауз, уроков физической куль-

туры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвиж-

ных  игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, разви-

тия основных физических ка-

честв; -отбирать упражнения 

для комплексов утренней за-

рядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

-раскрывать на примерах по-

ложительное влияние занятий 

физической культурой на ус-

пешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, укре-

пление здоровья и развитие 

физических качеств; -

ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»: ха-

рактеризовать основные фи-

зические качества (силу, бы-

строту, выносливость, равно-

весие, гибкость) и демонстри-

ровать физические упражне-

ния, направленные на их раз-

витие; -организовывать и про-

водить подвижные игры и 

простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спор-

тивном зале и местах рекреа-

ции), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

-раскрывать на примерах по-

ложительное влияние занятий 

физической культурой на ус-

пешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, укре-

пление здоровья и развитие 

физических качеств; -

ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»: ха-

рактеризовать основные фи-

зические качества (силу, бы-

строту,  выносливость, равно-

весие, гибкость) и демонстри-

ровать физические упражне-

ния, направленные на их раз-

витие; -организовывать и про-

водить подвижные игры и 

простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спор-

тивном зале и местах рекреа-

ции), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками 

-характеризовать спосо-

бы безопасного поведе-

ния на уроках физиче-

ской культуры и орга-

низовывать места заня-

тий физическими уп-

ражнениями и подвиж-

ными играми (как в по-

мещениях, так и на от-

крытом воздухе). -

измерять показатели 

физического развития 

(рост и масса тела) и 

физической подготов-

ленности (сила, быстро-

та, выносливость, рав-

новесие,  гибкость) с 

помощью тестовых уп-

ражнений; вести систе-

матические наблюдения 

за динамикой показате-

лей 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы 

 1.3.1. Общие положения  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на сту-

пени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые ре-

зультаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Оценка достижения предметных, метапредметных результатов ведётся в ходе текущего, промежуточ-

ного оценивания, выполнения итоговых проверочных работ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации Требований стан-

дартов к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и вы-

ступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 



 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспе-

чению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программыначального об-

щего образования; 

е-

ние) системы образования на основании полученной информации о достижении системой образования, обра-

зовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыначального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основная цель оценочной деятельности (в соответствии с требованиями Стандарта): оценка образо-

вательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени началь-

ного общего образования. 

Оценочная деятельность реализуется посредством изучения образовательных результатов, демонст-

рируемых обучающимися 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируе-

мых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образова-

тельнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежно-

сти; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и социальных мотивов, пони-

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

– морально этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их вы-

полнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учё-

ту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего образова-

ния строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содер-

жательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новы-

ми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на об-

разец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Ро-

дину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способно-

сти адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недос-

татки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам реше-

ния проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к со-

вершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение мо-

ральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это 

означает, что личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной дея-

тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, резуль-

таты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организа-



 

ции и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и под-

ростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучаю-

щегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, муни-

ципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиден-

циальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обу-

чающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как дости-

жений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реали-

зацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса лич-

ностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть реше-

на в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представле-

ний о нормативном содержании и возрастнойпериодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучаю-

щихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпро-

граммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных дейст-

вий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схемрешения учебно-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образова-

ния строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обес-

печивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая органи-

зацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объ-

ект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных 

формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

родному языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных дей-

ствий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 



 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформиро-

ванности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится 

уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что дей-

ствие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не 

целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной ос-

нове целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства по-

знавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформи-

рованности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких ком-

муникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандарти-

зированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отсле-

живать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и пози-

ции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми име-

ет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсо-

нифицированных процедур. 

 

Критерии оценивания предметных результатов 

Нормы оценки результатов обучения учащихся начальных классов основываются на требованиях учебных ра-

бочих программ для начальных классов одиннадцатилетней школы и нормами ФГОС НОО; содержат в себе 

критерии, с учётом которых оцениваются устные ответы, письменные и практические работы по русскому 

языку, математике и окружающему миру, изобразительному искусству, технологии и физической культуре.  

В 1 классе в течение года осуществляется текущая проверка результатов обучения без их оценки в 

баллах. Во 2, 3, 4 классах выставляются отметки. 

Критерии оценки по предметам «Русский язык», «Родной язык» 

Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящими критериями:  

• полнота и правильность ответа;  

• степень осознанности, понимания изученного;  

• речевое оформление ответа.  

Развернутый ответ ученика долже0н представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к конкретным случаям.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых 

понятий;  

• обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практи-

ке, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

• излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

 оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя, и еди-

ничные погрешности в последовательности и языке изложения.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

• излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;  

• не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, 

• излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучен-

ного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспоря-

дочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока.  

Оценка письменных работ  

Объем диктанта:  

1-й класс - 15-17 слов.  



 

2-й класс - 1-2 четверть - 25-35 слов. 3-4 четверть - 35-52 слова.  

3-й класс - 1-2 четверть - 45-53 слова. 3-4 четверть - 53-73 слова.  

4-й класс - 1-2 четверть - 58-77 слов. 3-4 четверть - 76-93 слова.  

Отметка "5" - за работу, в которой нет ошибок.  

Отметка "4" - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

Отметка "3" - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

Отметка "2" - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. Учет ошибок в диктанте:  

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в слове "пе-

сок" написал вместо "е" букву "и").  

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, уче-

ник написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" вместо "з" в слове "повозка"). 

 Ошибкой считается:  

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, за-

мену и вставку лишних букв в словах.  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемыми написаниями).  

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точ-

ки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы.  

Примечание: 2 исправления считаются за 1 ошибку.  

Примечание.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения.  

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, 

ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности 

на давно изученные орфограммы.  

Грамматическое задание Отметка "5" - без ошибок.  

Отметка "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

Отметка "3" - правильно выполнено не менее 1/2 заданий  

Отметка "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Контрольное списывание  

Отметка "5" - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

Отметка "4" - за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1-2 исправления.  

Отметка "3" - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1-2 исправления.  

Отметка "2" - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

Словарный диктант 

класс Объем: Отметка "5" - без ошибок. 

2-й класс - 8-10 слов. Отметка "4" - 1 ошибка и 1 исправление. 

3-й класс - 10-12 слов. Отметка "3" - 2 ошибки и 1 исправление. 

4-й класс - 12-15 слов. Отметка "2" - 3-5 ошибок. 

 

Сочинение и изложение  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая— за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм.  

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, про-

веряющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

  

Изложение  

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст.  

Отметка "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фак-

тические и речевые неточности.  

Отметка "3" - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в по-

следовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.  

Отметка "2" - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между час-

тями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.  

 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:  

Отметка "5" - нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.  

Отметка "4" - имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.  

Отметка "3" - имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления.  

Отметка "2" - имеются более 6 орфографических ошибок.  

 



 

Сочинение  

Отметка за содержание и речевое оформление: Отметка "5" - логически последовательно раскрыта тема.  

Отметка "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фак-

тические и речевые неточности.  

Отметка "3" - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательно-

сти изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.  

Отметка "2" - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основ-

ной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдель-

ными предложениями, крайне однообразен словарь.  

 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:  

Отметка "5" - нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

Отметка "4" - имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.  

Отметка "3" - имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

Отметка "2" - имеются более 6 орфографических ошибок.   

 

Тест 

«5» - верно выполнено 85%-100% заданий. 

«4» - верно выполнено 70%-85% заданий. 

«3» - верно выполнено 50%-70% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

 

 

Критерии оценки по предмету «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

2-й класс  

Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, сло-

ва, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам 

с постепенным переходом на чтение целыми словами. 

 - читает плавно целыми словами во 2 полугодии;  

-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце пред-

ложения;  

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного рассказа, 

сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

Оценка "4" ставится ученику, если он:  

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком.  

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении интонации 

конца предложения 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, которые 

исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя;  

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их сам.  

Оценка "3" ставится ученику, если он:  

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя.- читает медленно по слогам, темп 

чтения - не менее 25 слов в минуту;  

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает паузы между 

словами и предложениями;- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя;  

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.  

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он:  

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание прочитанного; не воспро-

изводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст прочитанного.  

3-й класс  

Оценка "5" ставится ученику, если он:  

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами.  

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание прочитанного, 

грамматически правильно строит свою речь;  

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, используемые авто-

ром для изображения действующих лиц и описания природы;  

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам (1полугодие);  

-читает целыми словами, допускает 1 -2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 полу-

годие);  

-допускает 1 -2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, нахождении нуж-

ных эпизодов рассказа по заданию учителя; 



 

 -правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно;  

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки (повторы, 

длительные паузы и др.).  

Оценка "3" ставится ученику, если он:  

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);  

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, слогов, 

слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

 - последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на части с по-

мощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность изложения, допускает ре-

чевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает 

его нетвердо, читает монотонно.  

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам или отдельные слова читает целиком.  

- допускает более 6 ошибок; - искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль про-

читанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;  

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.  

 

4-й класс  

Оценка "5" ставится ученику, если он:  

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности.  

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного произношения, передает 

с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию.  

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, выявляет ос-

новной смысл прочитанного;  

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на определенную 

тему (о природе, событии, герое);  

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение.  

Оценка "4" ставится ученику, если он: - читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения 

и паузы.  

- делает 1 -2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, составляет план про-

читанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно);  

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и устраня-

ет их самостоятельно; - читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточно-

сти.  

Оценка "3" ставится ученику, если он:  

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок.  

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план и др. с по-

мощью наводящих вопросов учителя.  

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с помощью учи-

теля.  

Оценка "2" ставится ученику, если он:  

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое количество 

ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное  

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок; 

 - пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество речевых 

ошибок;  

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с 

помощью наводящих вопросов учителя;  

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

- при оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без предваритель-

ной подготовки. 

 Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения ученика.  

Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страни-

цы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения.  

Тест 

«5» - верно выполнено 85%-100% заданий. 

«4» - верно выполнено 70%-85% заданий. 

«3» - верно выполнено 50%-70% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

 

Критерии оценки по предмету «Математика» 

Оценка письменных работ по математике  

Работа, состоящая из примеров:  

Отметка "5" - без ошибок.  

Отметка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

Отметка "3" - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 негрубых ошибки.  



 

Отметка "2" - 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач  

Отметка "5" - без ошибок.  

Отметка "4" -1-2 негрубые ошибки.  

Отметка "3" -1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки.  

Отметка "2" - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  

Отметка "5" - без ошибок.  

Отметка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

Отметка "3" - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным.  

Отметка "2" - 4 и более грубых ошибки. 

Контрольный устный счет:  

Отметка "5" - без ошибок.  

Отметка "4" - 1-2 ошибки.  

Отметка "3" - 3-4 ошибки.  

Отметка "2" - 5 и более ошибок.  

Грубые ошибки:  

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия).  

4. Не решена до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

Негрубые ошибки:  

1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Не доведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо оформ-

ленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже 

"3".  

Оценка устных ответов обучающихся по математике  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в оп-

ределенной логической последовательности;  

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при вы-

полнении практического задания;  

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

• возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил после замечания учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;  

• допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания 

учителя;  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программ-

ного материала (определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей про-

грамме по математике);  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, вы-

кладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, 



 

чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Тест 

«5» - верно выполнено 85%-100% заданий. 

«4» - верно выполнено 70%-85% заданий. 

«3» - верно выполнено 50%-70% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

 

Критерии оценки по предмету «Окружающий мир»  

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои на-

блюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), 

правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использова-

нии отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учи-

телем.  

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает факти-

ческие ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практических ра-

бот, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.  

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оп-

равляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

Тест 

«5» - верно выполнено 85%-100% заданий. 

«4» - верно выполнено 70%-85% заданий. 

«3» - верно выполнено 50%-70% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

Критерии оценивания письменных работ за письменные работы (контрольные работы, тестовые ра-

боты, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) 

оцениваются по пяти критериям:  

Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, 

стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюде-

ние норм вежливости).  

Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствую-

щем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); Лексика (словарный запас соот-

ветствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной за-

дачей и требованиям данного года обучения языку);  

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или воскли-

цательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).  

 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.  

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблю-

ден формат высказывания и текст поделен на абзацы.  

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.  

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с по-

ставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.  

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунк-

туации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопро-

сительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запя-

тых. 



 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.  

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблю-

ден формат высказывания и текст поделен на абзацы.  

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

Но имеются незначительные ошибки.  

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с по-

ставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки не-

значительно препятствуют решению коммуникативной задачи.  

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, во-

просительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки за-

пятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логиче-

ской связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден.  

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.  

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.  

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех пред-

ложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основ-

ные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.  

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не 

соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы.  

3. лексика: большое количество лексических ошибок.  

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок.  

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные пра-

вила расстановки запятых. 

 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проект-

ные работы, в т.ч. в группах) Устные ответы оцениваются по пяти критериям:  

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в 

задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости).  

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обме-

не репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и 

поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);  

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в 

словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).  

 

О
ц

ен
-

к
а 

Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произноше-

ние 

5 Соблюден объем вы-

сказывания. Высказы-

вание соответствует 

теме; отражены все ас-

пекты, указанные в за-

дании, стилевое 

оформление речи соот-

ветствует типу задания, 

аргументация на уров-

не, нормы вежливости 

соблюдены. 

Адекватная естест-

венная реакция на 

реплики собеседни-

ка. Проявляется ре-

чевая инициатива 

для решения по-

ставленных комму-

никативных задач. 

Лексика адекватна 

поставленной зада-

че и требованиям 

данного года обуче-

ния языку. 

Использован ы раз-

ные грамматич. кон-

струкций в соответ-

ствии с задачей и 

требованиям данного 

года обучения языку. 

Редкие грамматичес 

кие ошибки не ме-

шают коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых фоне-

тических 

ошибок. 

4 Не полный объем вы-

сказывания. Высказы-

вание соответствует 

теме; не отражены не-

которые аспекты, ука-

занные в задании, сти-

левое оформление речи 

соответствует типу за-

дания, аргументация не 

Коммуникация не-

много затруднена. 

Лексические ошиб-

ки незначительно 

влияют на воспри-

ятие речи учащего-

ся. 

Грамматические не-

значительно влияют 

на восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах до-

пускаются 

фонетические 

ошибки (за-

мена, англий-



 

всегда на соответст-

вующем уровне, но 

нормы вежливости со-

блюдены. 

ских фонем 

сходными 

русскими). 

Общая инто-

нация обу-

словлена 

влиянием 

родного язы-

ка. 

3 Незначительн ый объ-

ем высказывания, ко-

торое не в полной мере 

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи не в 

полной мере соответ-

ствует типу задания, 

аргументация не на со-

ответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация су-

щественно затруд-

нена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых лексически 

х ошибок. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматиче-

ских ошибок. 

Речь воспри-

нимается с 

трудом из-за 

большого ко-

личества фо-

нетически х 

ошибок. Ин-

тонация обу-

словлена 

влиянием 

родного язы-

ка. 

Аудирование  

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или за-

данной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для се-

бя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 

задачи 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной 

задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. 

Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных 

фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу 

Критерии оценки устного ответа   

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и ус-

тойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни;   

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; 

отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности;  

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные уме-

ния недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки;  

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

Тест 

«5» - верно выполнено 85%-100% заданий. 

«4» - верно выполнено 70%-85% заданий. 

«3» - верно выполнено 50%-70% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

 

Критерии оценки по предмету «Изобразительное искусство»  

Оценка "5"  

• учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  

• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;  

• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображе-

ния;  

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

Оценка "4" 

• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности вто-

ростепенного характера;  

• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.  

Оценка "3"  

• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  



 

• допускает неточность в изложении изученного материала.  

Оценка "2" 

• учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

• не справляется с поставленной целью урока;  

Тест 

«5» - верно выполнено 85%-100% заданий. 

«4» - верно выполнено 70%-85% заданий. 

«3» - верно выполнено 50%-70% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

  

Критерии оценки по предмету «Музыка»  

Функция оценки - учет знаний.  

4. Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции).  

1. Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.  

2. Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка "5" ставится:  

• если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

• умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

• проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка «4» ставится:  

• если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции);  

• проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;  

• умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.  

Отметка «3» ставится:  

• проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции);  

• или умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

• или проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка «2» ставится:  

• нет интереса, эмоционального отклика; 

• неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

• нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

Тест 

«5» - верно выполнено 85%-100% заданий. 

«4» - верно выполнено 70%-85% заданий. 

«3» - верно выполнено 50%-70% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

 

Критерии оценки по предмету «Технология»  

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успе-

ваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда.  

Нормы оценок теоретических знаний  

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить 

термины. 

 «5»: 

- полностью усвоил учебный материал;  

- умеет изложить его своими словами;  

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

«4»:  

- в основном усвоил учебный материал;  

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

 - правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

«3»:  

- не усвоил существенную часть учебного материала;  

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

«2»:  

- почти не усвоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами;  

- не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.   

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ  

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты наблюде-

ния за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени.  



 

«5» ставится, если обучаемым: 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;  

- изделие изготовлено с учетом установленных требований;  

- полностью соблюдались правила техники безопасности.  

«4» ставится, если обучаемым:  

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

- в основном правильно выполняются приемы труда;  

- работа выполнялась самостоятельно; - норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  

- полностью соблюдались правила техники безопасности.  

«3» ставится, если обучаемым:  

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

- самостоятельность в работе была низкой;  

- норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  

- не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

«2» ставится, если обучаемым: 

 - имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

- неправильно выполнялись многие приемы труда;  

- самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

- норма времени недовыполнена на 20-30 %;  

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;  

- не соблюдались многие правила техники безопасности.   

Тест 

«5» - верно выполнено 85%-100% заданий. 

«4» - верно выполнено 70%-85% заданий. 

«3» - верно выполнено 50%-70% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

 

Критерии оценки по предмету «Физическая культура»  

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения упражнений, 

уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять упражнения, предусмотренные программой и 

пройденные на уроках. Учащиеся должны не только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, 

умело использовать в играх изученные упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей.  

Необходимо, чтобы каждый учащийся в течении четверти получил пять - шесть оценок. При оценке успевае-

мости принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: принадлежность к разным медицин-

ским группам, уровень физического развития, последствия заболеваний и др.  

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того, следует учитывать 

количественный показатель учащихся при выполнении учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, 

лыжной подготовке и т.д.  

Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в школе пятибалльной систе-

ме.  

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован следующий критерий 

оценок:  

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх 

учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего 

достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, не-

достаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользо-

ваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены 

незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользо-

ваться изученными движениями.  

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое 

знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями.  

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. При этом не допускает-

ся суммирование всех оценок и определение среднеарифметического показателя. Все оценки, поставленные 

учащимся в порядке индивидуального и фронтального опроса, имеют влияние на итоговую оценку за чет-

верть. Однако преимущественное значение следует придавать выполнению основных упражнений, изучаемых 

в течение четверти, а не общим показателям физического развития.  

Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с общепедагогическими требо-

ваниями.  

Тест 

«5» - верно выполнено 85%-100% заданий. 



 

«4» - верно выполнено 70%-85% заданий. 

«3» - верно выполнено 50%-70% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

 

Критерии оценки знаний по предмету «ОРКиСЭ»  

При использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими критериями оценивания:  

«зачет» - если правильно выполнено 60% или более. «незачет» - если до 59% работы  

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками, выполняется повторное тес-

тирование.  

При проверке творческих работ  

«зачет» - за правильное и логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, бо-

гатство словаря, правильное речевое оформление; или правильно, достаточно полно раскрыта тема, но име-

ются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей, -отдельные речевые неточности.  

«незачет» - нарушена логика изложения мыслей, тема творческой работы раскрыта поверхностно, требования 

по выполнению творческой работы не выполнены.  

Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый обучающийся в конце ка-

ждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на что он способен. Главным моментом в про-

ектной деятельности является - защита проекта, которая оценивается учителем.  

«зачет»- за качественное выступление, которое включает объём, глубину знаний по выбранной теме, нагляд-

ность, умение отвечать на вопросы, культуру речи выступающего и чувство времени.  

«назачет» -за выступление с недочётами (мало наглядности, при защите проекта речь сбивчива, не всегда зна-

ет ответ на вопрос).  

Тест 

«5» - верно выполнено 85%-100% заданий. 

«4» - верно выполнено 70%-85% заданий. 

«3» - верно выполнено 50%-70% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50% заданий. 

 

Приложение №1  -контрольно-измерительные материалы  по всем учебным предметам начального об-

щего образования.  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в оценке обра-

зовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучаю-

щихся можно оценивать эффективность учебнойдеятельности, работы учителя или  образовательной органи-

зации, системыобразования в целом. При этомнаиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образователь-

ной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогиче-

скую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержани-

ем, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель достижений 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию ди-

намики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения 

таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действен-

ное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную дея-

тельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые де-

монстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений яв-

ляется оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля дости-

жений должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физ-

культурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рам-



 

ках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастаю-

щие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных дейст-

вий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностран-

ному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, ау-

диозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «ав-

торские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на мате-

матические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и ми-

ни-проектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлек-

сии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты соб-

ственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи моно-

логических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлек-

сии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений 

и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учите-

ля-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участ-

ники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочнойидосуговой дея-

тельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортив-

ных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в 

них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образова-

ния, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной 

основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых опи-

саны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад ка-

ждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля дос-

тижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно 

к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в 

примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроеци-

ровав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью по-

становки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, позна-

вательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

В соответствии с «Положением о порядке текущего контроля успеваемости, проведения и формах промежу-

точной аттестации учащихся, порядке выставления годовых отметок» формами проведения промежуточной 

аттестации наряду с выше перечисленными видами такжее являюются защита реферата, зачет, собеседование. 

Нормы оценивания защиты рефератов: 

Критерии Показатели Баллы 

К1 

Новизна рефериро-

ванного текста 

Макс. - 6 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулирова-

нии нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2 

2 

 

2 



 

Критерии Показатели Баллы 

К2 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 6 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматри-

ваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

К3 

Обоснованность вы-

бора источников 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.). 

1 

 

1 

К4 

Соблюдение требо-

ваний к оформлению 

Макс. - 5 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

1 

1 

1 

1 

1 

К5 

Грамотность 

Макс. - 3 балла 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистиче-

ских погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

1 

 

1 

1 

К6 

Защита реферата 

 

Макс. - 3 балла 

- компетентность и эрудированность докладчика (рассказ излагаемого 

материала, а не чтение с листа. При обсуждении проблемы и ответов на 

вопросы демонстрация осведомленности по теме)  

-уровень предоставления доклада – умение находить контакт с аудито-

рией, свободно и грамотно изъясняться, умение пользоваться подруч-

ными средствами (стендовым материалом)  

-использование наглядно-иллюстративного материала, использование в 

ходе сообщения материалов, стендов – 2 балла 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 24 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим об-

разом:  

Отметка 2 3 4 5 

Число баллов за работу 0 - 7 8 - 13 14 - 20 21 - 24 

 

Нормы оценивания зачета. 

Обучающийся получает «зачет» за выполнение 100% объема задания. В противоположном случае 

выставляется оценка «незачет». 

Нормы оценивания собеседования равны нормам оценивания устного ответа по выбранному предме-

ту. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

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

к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языкуи математике и овладе-

ние следующими метапредметными действиями:  

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в порт-

феле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итого-

вых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результа-

тов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учеб-



 

ных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для про-

должения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачте-

но» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на сле-

дующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельст-

вуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для про-

должения образования на следующем уровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достиже-

ние планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения ито-

говых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому обу-

чающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного выво-

да о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и кон-

текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, ус-

танавливаемых на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одно-

временно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего образования про-

водится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования с учётом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муници-

пального);  

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

- особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образо-

вательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений вы-

пускников начальной школы данной образовательной организации.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательной организации на-

чального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Оценочный материал для текущего контроля успеваемости (контрольно-измерительные материалы) 

выделены в Приложение №1 к Основной образовательной программе НОО. 

 



 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образова-

ния конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образова-

тельновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системнодея-

тельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и сред-

ством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к само-

развитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно нахо-

дить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения на их основе. Сформированные универсаль-

ные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, 

но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

2.1.1. Ценностные ориентиры  

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 образо-

вания:  

- 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, оказа-

нию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на соб-

ственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравст-

венности 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 ок-

ружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отече-

ственной и мировой художественной культурой;  

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 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 самоактуали-

зации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности от-

крыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оцени-

вать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;  

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодоле-

нию трудностей, жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-

вью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избиратель-

ность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познава-

тельного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщён-

ных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность са-

моразвития обучающихся.  

2.1.2. Характеристики универсальных учебных действий при получении начального общего об-

разования 

Понятие «универсальные учебные действия»  



 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. спо-

собность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 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, обеспечи-

вается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся воз-

можность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной дея-

тельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных ха-

рактеристик. 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 пред-

метных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий: - обеспечение возможностей обучающегося самостоя-

тельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средст-

ва и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, мета-

предметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат 

в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-

предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирова-

ния психологических способностей обучающегося.  

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимо-

обуславливающие виды действий:  

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность; познавательные - общеучебные, 

логические, связанные с решением проблемы; личностные - определяющие мотивационную ориентацию; ре-

гулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через 

все предметные области и внеурочную деятельность.  

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации 

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.  

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом пла-

нировании, технологических картах.  

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио (раздел «Сис-

тема оценки достижений планируемых результатов образования»), который является процессуальным спосо-

бом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организа-

ции мониторинга их достижения.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 

Русский язык 

регулятивные познавательные коммуникативные 

овладение способностью при-

нимать и сохранять цели и за-

дачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществле-

ния 

Логические действия анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных 

связей в тексте.  

Ориентация в морфологической и син-

таксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических дейст-

вий — замещения (например, звука бук-

вой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преоб-

разования модели (видоизменения слова).  

«Языковое чутье» как результата ориен-

тировки ребёнка в грамматической и син-

таксической структуре родного языка, 

что обеспечивает успешное развитие аде-

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации; владе-

ние монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникации 



 

кватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Родной язык 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Способствует  

Формированию гражданской 

идентичности личности, пре-

имущественно в её общекуль-

турном компоненте, и доброже-

лательного отношения, уважения 

и толерантности к другим стра-

нам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Способствует  

Развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового 

чтения (выделение субъекта и предика-

та текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опи-

раясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на ос-

нове плана). 

Способствует:  

1.Общему речевому развитию 

учащегося на основе формирова-

ния обобщённых лингвистиче-

ских структур грамматики и син-

таксиса;  

2. Развитию произвольности и 

осознанности монологической и 

диалогической речи;  

3.Развитию письменной речи; 

4.Формированию ориентации на 

партнёра, его высказывания, по-

ведение, эмоциональное состоя-

ние и переживания; уважение 

интересов партнёра; умение слу-

шать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосно-

вывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Литературное чтение 

личностные регулятивные познавательные коммуника-

тивные 

Смыслообразование через про-

слеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в сис-

теме личностных смыслов;  

Самоопределение и самопозна-

ние на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации;  

Основ гражданской идентично-

сти путём знакомства с герои-

ческим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмо-

циональной сопричастности 

подвигам и достижениям её 

граждан;  

Эстетических ценностей и на 

их основе эстетических крите-

риев;  

Нравственно-этического оце-

нивания через выявление мо-

рального содержания и нравст-

венного значения действий 

персонажей;  

Эмоционально-личностной де-

центрации на основе отождест-

вления себя с героями произве-

дения, соотнесения и сопостав-

ления их позиций, взглядов и 

мнений;  

 

Умения строить план с выде-

лением существенной и до-

полнительной информации 

Умения устанавливать логи-

ческую причинно-

следственную последова-

тельность событий и дейст-

вий героев произведения;  

 

Умения пони-

мать контек-

стную речь на 

основе воссоз-

дания картины 

событий и по-

ступков пер-

сонажей;  

Умения про-

извольно и 

выразительно 

строить кон-

текстную речь 

с учётом целей 

коммуника-

ции, особен-

ностей слуша-

теля, в том 

числе исполь-

зуя аудиовизу-

альные сред-

ства 

Английский язык 

Личностные Познавательные Коммуникативные 

Способствует формирова-

нию гражданской идентич-

Способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую 

Способствует:  

1.Общему речевому развитию учащего-



 

ности личности, преимуще-

ственно в её общекультур-

ном компоненте, и добро-

желательного отношения, 

уважения и толерантности 

к другим странам и наро-

дам, компетентности в 

межкультурном диалоге.  

очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понима-

ние смысла текста и умение прогнози-

ровать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение ори-

гинального текста на основе плана).  

ся на основе формирования обобщён-

ных лингвистических структур грамма-

тики и синтаксиса;  

2. Развитию произвольности и осознан-

ности монологической и диалогической 

речи;   

3.Развитию письменной речи;   

4. Формированию ориентации на парт-

нёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и пережива-

ния; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседни-

ка; вести диалог, излагать и обосновы-

вать своё мнение в понятной для собе-

седника форме. 

Математика и информатика 

Познавательные  

Формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравне-

ния и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

личностные познавательные 

Способствует формированию  

1. Когнитивного, эмоционально-ценностного и дея-

тельностного компонентов гражданской российской 

идентичности;  

2. Умения различать государственную символику Рос-

сийской Федерации и своего региона, описывать дос-

топримечательности столицы и родного края, нахо-

дить на карте Российскую Федерацию, Москву — сто-

лицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран;   

3. 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 сла-

ву и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона;  

4. Основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм аде-

кватного природосообразного поведения; 

5.Развитию морально-этического сознания — норм и 

правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами.  

6. Правил здорового образа жизни, пониманию необ-

ходимости здорового образа жизни в интересах укреп-

ления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Способствует формированию  

1.Овладения начальными формами исследователь-

ской деятельности, включая умения поиска и рабо-

ты с информацией;  

2. Действий замещения и моделирования (исполь-

зования готовых моделей для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов и создания моде-

лей);  

3. Логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой 

и неживой природы на основе внешних признаков  

или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем ми-

ре, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края.   

Музыка 

личностные познавательные коммуникативные 

Способствует    

1. Формированию эстетической и ценностно-

смысловой ориентации учащихся, создающей 

основу для формирования позитивной само-

оценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении.   

2. Приобщению к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и про-

фессиональной музыки обеспечит формирова-

ние российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликуль-

Способствует    

1. Формированию замещения и 

моделирования. 

Способствует    

1. Формированию ком-

муникативных универ-

сальных учебных дейст-

вий на основе развития 

эмпатии и умения выяв-

лять выраженные в музы-

ке настроения и чувства и 

передавать свои чувства 

и эмоции на основе твор-

ческого самовыражения. 



 

турном обществе. 

Изобразительное искусство 

личностные  регулятивные познавательные 

Способствуют  

1. Приобщению к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобрази-

тельного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечи-

вают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценно-

стей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения 

Способствуют  

1. Целеполаганию как формиро-

ванию замысла, планированию и 

организации действий в соответ-

ствии с целью, умению контро-

лировать соответствие выпол-

няемых действий способу, внесе-

нию корректив на основе пред-

восхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу 

Способствуют   

1. Формированию логи-

ческих операций сравне-

ния, установления тож-

дества и различий, ана-

логий, причинно-

следственных связей и 

отношений 

Физическая культура 

личностные регулятивные Познавательные 

Обеспечивают формирование   

1.Основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте;  

2.Освоение моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность;  

3.Развитие мотивации достижения и го-

товности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий сов-

ладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;   

4.Освоение правил здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Способствуют:  

1. Развитию умений планировать, регу-

лировать, контролировать и оценивать 

свои действия;  

Способствуют  

1.Развитию взаимодейст-

вия, ориентации на парт-

нёра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных 

видах спорта  

2.Формированию умений 

планировать общую цель 

и пути её достижения; 

договариваться в отно-

шении целей и способов 

действия, распределения 

функций и ролей в со-

вместной деятельности; 

3. Конструктивному раз-

решению конфликты;  

4.Осуществлению взаим-

ного контроля; 

5.Адекватному оценива-

нию собственного пове-

дения и поведения парт-

нёра, внесению необхо-

димых корректив в инте-

ресах достижения общего 

результата. 

Технология 

личностные регулятивные познавательные Коммуника-

тивные 

формирование картины мира 

материальной преобразующей 

деятельности человека, 

 развитие эстетических пред-

ставлений и критериев на ос-

нове изобразительной и ху-

дожественной конструктив-

ной деятельности; 

создание условий для гармо-

ничного развития личности и 

развитие регулятивных дей-

ствий, включая целеполага-

ние; планирование (умение 

составлять план действий и 

применять его для решения 

задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего 

результата при различных ус-

ловиях выполнения дейст-

вия), контроль, коррекцию и 

развитие знаково-

символического и простран-

ственного мышления, творче-

ского и репродуктивного во-

ображения на основе развития 

способности учащегося к мо-

делированию и отображению 

объекта и процесса его преоб-

разования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чер-

разви-

тие плани-

рующей и ре-

гулирующей 

функции речи;  

•разви

тие коммуни-

кативной ком-

петентности 

обучающихся 



 

её самореализации на основе 

готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навы-

ков и компетентностей в лю-

бой предметной области 

оценку;  

формирование внутреннего 

плана на основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразовательных дейст-

вий;  

формирование мотивации ус-

пеха и достижений младших 

школьников, творческой са-

мореализации на основе эф-

фективной организации 

предметно-преобразующей 

символико-моделирующей 

деятельности; •ознакомление 

обучающихся с миром про-

фессий и их социальным зна-

чением, историей их возник-

новения и развития как пер-

вой ступенью формирования 

готовности к предваритель-

ному профессиональному са-

моопределению 

обеспечение возможностей 

обучающегося самостоятель-

но осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные це-

ли, искать и использовать не-

обходимые средства и спосо-

бы их достижения, контроли-

ровать и оценивать процесс и 

результаты деятельности 

тежей)  

формирование ИКТ-

компетентности обучающих-

ся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в 

мире информации: избира-

тельность в потреблении ин-

формации, уважение к личной 

информации другого челове-

ка, к процессу познания уче-

ния, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам 

на основе ор-

ганизации со-

вместно-

продуктивной 

деятельности;  

 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации програм-

мы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основ-

ного общего образования.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией 

на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как мате-

риализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация обра-

зовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 

обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся по-

смотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям:  

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практи-

ческие и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим про-

должением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные ма-

рафоны, конференции и др.   

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе 

по таким направлениям, как:  

- исследовательское;  

- инженерное;  

- прикладное;  

- информационное;  

- социальное; 

- игровое;  

- творческое.  

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы реализа-

ции учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с 



 

учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей 

предметной программы.  

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладаю-

щему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 

игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой про-

ект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более дли-

тельного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучаю-

щиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. Особое значение для развития УУД в основ-

ной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся -(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возмож-

ность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социаль-

ных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть сле-

дующими:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок изобретательства, урок «Уди-

вительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследователь-

ской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, при-

чем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.   

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими:  

- исследовательская практика обучающихся;  

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательны-

ми целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции пре-

дусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского ха-

рактера;  

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возмож-

ности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

- ученическое научно-исследовательское общество- форма внеурочной деятельности, которая сочета-

ет работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 

др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и обра-

зования, сотрудничество с УНИО других школ;  

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, пред-

метных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий.   

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить сле-

дующие:  

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

- постеры, презентации;  

- альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

- реконструкции событий;  

- эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

- документальные фильмы, мультфильмы; 

 - выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

- сценарии мероприятий;  

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспеди-

ций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде про-

тотипов, моделей, образцов. Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсаль-

ных учебных действий.   

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

  Учитель знает:  

- важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

- сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования .   

Учитель умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД  



 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

Планируемые результаты Способы достижения результатов Способы оцени-

вания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы:  

- Внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, пони-

мание необходимости учения, принятие об-

разца «хорошего ученика».  

- Широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы.  

- Ориентация на успех в учебной деятельно-

сти и понимание его причин.  

- Способность к самооценке на основе кри-

терия успешности учебной деятельности.  

- Основы гражданской идентичности лично-

сти, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этни-

ческой принадлежности.  

- Ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей.  

- Развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения.  

- Знание моральных, персональных и кон-

венциональных норм, развитие морального 

сознания и нравственно-правовой культуры.   

-Установка на здоровый образ жизни.  

- Художественная культура.  

- Эмпатия как понимание чувств других лю-

дей и сопереживание им. 

Применение соответствующих программ и 

технологий обучения.   

Программа УМК «Перспектива».   

Программы духовно - нравственного развития  

Программа формирования здорового образа 

жизни  

Программы внеурочной деятельности. 

«Портфолио» 

Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

- Принимать и сохранять учебную задачу.  

- Планировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации. - Осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату. 

- Адекватно воспринимать оценку учителя.  

- Различать способ и результат действия.  

• Оценивать правильность выполнения дей-

ствий и вносить необходимые коррективы.  

• Выполнять учебные действия в материали-

зованной, громкоречевой и умственной фор-

ме. 

Программа УМК «Перспектива»,   

Программы духовно - нравственного развития  

Программа формирования здорового образа 

жизни  

Программы внеурочной деятельности 

Наблюдение, 

тестирование 

индивидуаль ное 

безотметочное 

оценивание 

Регулятивные УУД 

Выпускник научатся:  

• Осуществлять поиск необходимой инфор-

мации.  

• Использовать знаково-символические сред-

ства.  

• Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме.  

• Выделять необходимую (существенную) 

информацию из текстов разных видов.  

• Осуществлять анализ объектов с выделени-

ем существенных и несущественных призна-

ков.  

• Осуществлять синтез.  

• Проводить сравнение, сериацию и класси-

фикацию по заданным критериям.  

• Устанавливать причинно-следственные 

связи.  

Программа УМК «Перспектива».  

Программы духовно – нравственного развития  

Программа формирования здорового образа 

жизни.  

Программы внеурочной деятельности Техно-

логии: развития познавательных способностей 

на основе интеграции образовательного со-

держания, развития информационно-

интеллектуальной компетентности, разви-

вающего обучения, КСО, музыкального вос-

питания детей средствами народных инстру-

ментов, обучения декоративной росписи, рус-

ских народных промыслов. 

Наблюдение, 

индивидуальная 

карта творческих 

портфолио, ин-

дивидуальное 

безотметочное 

оценивание 



 

• Обобщать.  

• Осуществлять подведение под понятие на 

основе распознания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза.  

• Устанавливать аналогии.  

• Владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научиться: 

• Ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии.  

• Учитывать и уважать разные мнения.  

• Формулировать собственное мнение и по-

зицию.  

• Договариваться и приходить к общему ре-

шению. • Грамотно задавать вопросы.  

• Строить монологические высказывания, 

владеть диалогической формой речи. 

Программа УМК «Перспектива»  

Программы духовно - нравственного развития  

Программа формирования здорового образа 

жизни  

Программы внеурочной деятельности Техноло-

гии: предупреждения деформации взаимоотно-

шений, развития воображения и связной речи, 

мнемотехники, развивающего чтения, информа-

ционно-коммуникативные технологии. 

Наблюдение, 

анкетирова-

ние, портфо-

лио, урок 

творческого 

отчета 

  

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных дейст-

вий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию   
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образова-

тельной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на 

уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной образова-

тельной программы основного и среднего (полного) образования и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, 

что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и пси-

хологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития 

ребёнка 6,5—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обес-

печивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; ус-

воение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умствен-

ная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сфор-

мированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социаль-

ном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникнове-

ния этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произ-

вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содер-

жания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учи-

телем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пе-

реживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достиже-

ний и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению являет-

ся сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость по-

знания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую со-

циальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность воспри-



 

ятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познаватель-

ную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание при-

чинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 

в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон 

речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении рече-

вой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознан-

ностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцеп-

тивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают чер-

ты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возмож-

ности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для 

её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образо-

вания должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уро-

вень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

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

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой веду-

щей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

 - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, свя-

занной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформиро-

ванности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерыв-

ного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием систе-

мы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к началь-

ному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психоло-

гическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенно-

стями ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -формирование умения учить-

ся.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образо-

вательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

В МБОУ «СОШ №5» ежегодно организуется «Школа будущего первоклассника» по подготовке детей 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

  

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия   

-смыслообразование   

-самоопределение  Регулятив-

ные действия 

Адекватная школьная мотивация.   

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской идентично-

сти.  

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего разви-

тия ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и незна-

ния». Достаточно высокая самоэф-

фективность в форме принятия 



 

учебной цели и работы над ее дос-

тижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуника-

тивные действия 

Функционально-структурная сформиро-

ванность учебной деятельности. Произ-

вольность восприятия, внимания, памя-

ти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пере-

хода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достиже-

ние нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регулятив-

ные действия 

Рефлексия - осознание учащимся содер-

жания, последовательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность учеб-

ных действий. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки сформированности  УУД включает в себя результаты мониторинга УУД, портфолио 

ученика начальных классов,характеристику ученика. Совокупность показателей и индикаторов оценивания  

учитывает  интересы всех участников образовательной деятельности, то есть является информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; характеизуется доступностью и прозрачностью данных о ре-

зультатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следующие эта-

пы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, под-

меняет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоен-

ному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не мо-

жет самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия ме-

жду условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудни-

честве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий 

на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий: 

• уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями). 

Инструментом оценки успешности освоеня и применения обучающимися универсальных учебных действий  

является «Программа мониторинга УУД обучающихся начальной школы», которая является часть ООП НОО 

и вынесена в Приложение 3. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения  

Требования ФГОС НОО к программам отдельных учебных предметов курсов – отбор содержания 

(дидактического и технологического), которое обеспечит выполнение требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования (в том числе программы формирования 

универсальных учебных действий). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программы отдельных учебных предметов, курсов со-

держат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учё-

том специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

На основании Закона «Об образовании» (ст. 32 п.16, 23) педагог самостоятельно составляет рабочие 

программы по предметам начального образования на основе имеющихся авторских программ, а также выби-

рает учебники и пособия к ним, внесенные в федеральный перечень учебников и пособий, рекомендованных 



 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в учреждениях, имеющих государственную ак-

кредитацию. 

ФГОС НОО устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литератур-

ное чтение, Родной язык , Литературное чтение народном языке, Иностранный язык. Математика, Окружаю-

щий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы религиозных куль-

тур и светской этики. 

Программы учебных предметов представлены в Приложении №2 к Основной образовательной про-

грамме начального общего образования. 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов. 

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  начального общего образова-

ния, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах программ учебных предметов. 

2.2.2.1 Русский язык. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понима-

ние на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, пере-

дача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного ре-

шения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными моноло-

гическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овла-

дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извине-

ние, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе ин-

формации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ 

и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Спи-

сывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

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

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на мате-

риале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве класс-

ной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочета-

ний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

значением слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 



 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослуши-

вании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, мате-

риалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безудар-

ных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непар-

ных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Ис-

пользование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йо-

тированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение одно-

коренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, одно-

коренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о зна-

чении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различе-

ние имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных 

по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и па-

дежам, кроме прилагательных на  ий,  ья,  ов,  ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в ре-

чи. Личные местоимения 1, 2, 3 го лица единственного и множественного числа. Склонение личных место-

имений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечаю-

щих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаго-

лов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологиче-

ский разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падеж-

ных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различе-

ние предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоцио-

нальной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второсте-

пенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в слово-

сочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 



 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на  мя,  ий,  ья,  ье,  ия,  

ов,  ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании  ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни-

мание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использо-

ванием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и час-

тей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, бо-

гатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения под-

робные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения повествования, сочинения описания, 

сочинения рассуждения. 

2.2.2.2 Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведе-

ния, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

прос по услышанному учебному, научно познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным выделе-

нием знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описа-

ния, дополнения высказывания и др. 

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

научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольк-

лорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания кни-

ги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступле-



 

ния товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстратив-

но-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в биб-

лиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и спра-

вочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соот-

ношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нрав-

ственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ по-

ступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении люб-

ви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольк-

лоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведе-

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учи-

теля), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявле-

ние авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли ка-

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

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (от-

бор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адек-

ватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, биб-

лейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Де-

ление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятель-

ности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Под-

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправлен-

ное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествова-

ние). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, корот-

кий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характе-



 

ров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравне-

ние) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечествен-

ной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с 

учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия млад-

ших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств вырази-

тельности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повест-

вование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произ-

ведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, посло-

вицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литератур-

ная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последова-

тельности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, соз-

дание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.3 Иностранныйязык (английский). 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветст-

вие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Вы-

ходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зару-

бежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уро-

ках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные пер-

сонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в 

том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (пер-

сонажей). 



 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом мате-

риале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Зву-

ко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Напи-

сание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочета-

ний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглуше-

ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Инто-

нация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах темати-

ки начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речево-

го этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, 

-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, во-

просительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвер-

дительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма гла-

гола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), сущест-

вительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существи-

тельных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указа-

тельные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко буквенные соответствия. Ос-

новные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка 

(долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико ин-

тонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) ус-



 

воения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); слово-

сложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побу-

дительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предло-

жение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist 

groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es 

schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распро-

странённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союза-

ми und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и силь-

ные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол связка sein. Модальные глаголы können, 

wollen, müssen, sollen.Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и нулевым 

артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам, и 

исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное ме-

стоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: 

gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Французский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. Звуко-буквенные соответствия. 

Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent circonflexe, cédille, tréma). Буквосочетания. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы произношения звуков французского 

языка (отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и за-

крытость гласных, назализованность и неназализованность гласных). Дифтонги. Членение предложения на 

смысловые ритмические группы. Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. Фонетическое 

сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри ритмических групп. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) ус-

воения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные представле-

ния о способах словообразования: суффиксация (-ier/-iиre, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение (grand-mиre, 

petits-enfants). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побу-

дительное,вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que 

и вопросительные слова qui, quand, où, сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок словв предложении. Инверсия 

подлежащего и сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne … 

pas. Простое предложение с простым глагольным (Je vais а l’école.), составным именным (Ma famille est 

grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные предложения (Il neige. Il fait beau.). 

Конструкции с’est, се sont, il faut, il•y•a. Нераспространённые и распространённые предложения. Сложносо-

чинённые предложения с союзом et. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent,le passé composé, le futur 

immédiat,le futur simple. Особенности спряжения в présent: глаголовI и II группы, наиболее частотных глаго-

лов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé composé наиболее распространённых регулярных глаголов 

(преимущественно рецептивно). 

Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных глаголов (impératif). 

Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). 

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с определён-

ным/неопределённым/частичным/слитным артиклем. Прилагательные мужского и женского рода единствен-

ного и множественного числа. Согласование прилагательных с существительными. Личные местоимения в 

функции подлежащего. Указательные и притяжательные прилагательные. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболееупотребительныепредлоги: á, de, dans, sur, sous, prés de, devant, derrière, contre, chez, avec, entre. 

Испанский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы испанского алфавита. Звуко буквенные соответствия. Ос-

новные буквосочетания. Графическое ударение (acento gráfico); графическое оформление вопросительного и 

восклицательного предложений. Основные правила чтения и орфографии. Написание слов, вошедших в ак-

тивный словарь. 



 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков испанского язы-

ка. Нормы произношения гласных звуков (отсутствие редукции в безударном положении) и согласных звуков 

(отсутствие смягчения, озвончение). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. Связное произношение слов внутри ритмических групп. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и спе-

циальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) ус-

воения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру испаноговорящих стран. Интернациональные слова (el cafè, el doctor). Началь-

ные представления о способах словообразования: суффиксация (-ción, -dad, -dor). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, во-

просительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова qué, quién, quándo, dónde, por qué, 

cómo. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Ana vive en Madrid.), составным именным ска-

зуемым (Mi casa es bonita.) и составным глагольным сказуемым (Sabemos santar.). Безличные предложения 

(Hace calor.). 

Предложения с конструкцией hay. 

Простые распространённые предложения. Предложенияс однородными членами. Сложносочинённые 

предложенияс союзами y, pero. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Presente, Futuro Simple, Pretérito Indefinido. Особен-

ности спряжения в Presente и Futuro Simple глаголов индивидуального спряжения и наиболее частотных от-

клоняющихся глаголов. Глагол-связка ser. Неопределённая форма глагола (Infinitivo). 

Модальные конструкции tener que + infinitivo, hay que +infinitivo. Временнáя конструкция ir a + infinitivo. 

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и нулевым 

артиклем. 

Согласование прилагательных с существительными. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам, и 

исключения. 

Местоимения: личные (в функции подлежащего и частично дополнения), притяжательные (краткая и пол-

ная формы), указательные местоимения и прилагательные. 

Наречия: hoy, mañana, ayer, siempre, ahora, mucho, poco, bien, mal и др. 

Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: más, menos, mejor, peor. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболееупотребительныепредлоги: a, en, de, con, para, por, sobre, entre, delante de, detrás de, después de и 

др. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных детских произведений; с 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, 

песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и на-

выками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём 

и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписы-

вать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразова-

тельные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультиме-

дийного приложения). 



 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. По-

этому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

2.2.2.4 Математика и информатика. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление много-

значных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения одно-

родных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки дей-

ствий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делени-

ем. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение сум-

мы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, при-

кидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, ра-

боты, купли продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количест-

во товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схе-

ма, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—

снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображениегеометрических фигур: точка, линия (кри-

вая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирова-

ние, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «вер-

но/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5 Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, сне-

гопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая 

карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объ-

екты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенно-

сти (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен 

года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 

края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 



 

равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным иско-

паемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходи-

мые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Дере-

вья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на осно-

ве наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). На-

секомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительнояд-

ные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для жи-

вотных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщест-

ва. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и жи-

вотный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятель-

ности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере ок-

ружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посиль-

ное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеваритель-

ная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого че-

ловека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совмест-

ной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспо-

собности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 

культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойст-

вах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопо-

мощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг ка-

ждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родо-

словного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой мис-

сии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, от-

дых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимо-

отношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внима-

ние к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной 

среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Прави-

ла пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеоча-



 

ты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государствен-

ный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция 

– Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное 

и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Консти-

туции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественно-

му празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Моск-

вой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных истори-

ческих событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 

быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): на-

звание, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведе-

ние дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценно-

стей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знаком-

ство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политиче-

ской карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждо-

го человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2.2.2.6 Основы религиозных культур и светской этики. 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый ком-

плекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы ис-

ламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых ре-

лигиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. 

Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и дру-

гие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церков-

ное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 



 

России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и 

учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в ислам-

ской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответст-

венность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в ис-

ламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенно-

сти проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. 

Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской 

картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные со-

оружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддий-

ской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Класси-

ческие тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в 

жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в Рос-

сии. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и тра-

диции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания 

в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической па-

мяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Мето-

дика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

2.2.2.7 Изобразительное искусство. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Об-

разная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отра-

жение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отноше-

ние к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы ра-

боты с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Кра-

сота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 



 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра-

женные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина 

— раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструиро-

вания и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными мате-

риалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание фор-

мы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков худо-

жественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни чело-

века. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища, предметов быта, орудий тру-

да, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культу-

ре.Представления народа о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие формв 

природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение вет-

вей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, бли-

же — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной кра-

сок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального со-

стояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спира-

лью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью 

линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 

предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объём-

ных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цве-

та. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в компози-

ции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоцио-

нальных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, пан-

цирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения 

к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры 

и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пей-

зажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. 

Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, под-

держку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презре-



 

ние. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художествен-

ных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географиче-

ских условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительногои декоратив-

но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформле-

ние помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с на-

туры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 

фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и ма-

териалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломасте-

ров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.8. Музыка. 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, вы-

сота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки окружающего ми-

ра; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фраг-

ментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на инструмен-

тах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок народных 

песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Форми-

рование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический ри-

сунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инст-

рументы тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмиче-

ских играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирова-

ние слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным произведени-

ям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, колокольчики и др. 

Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарман-

ка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование ко-

ротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к 

пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.Интонация как основа 

эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. Свири-



 

дов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Сим-

фония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным 

движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-

речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, 

А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на ксило-

фоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмиче-

ским аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. 

Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового наклонения. 

Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Бо-

лезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 

Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. «Создаем об-

раз»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная 

импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом пении: мажор-

ные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного харак-

тера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового характера. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: 

песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш 

в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): вос-

приятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых 

танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, танцевальной и 

маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: 

подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная импровизация. 

Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скри-

пичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-

клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой дея-

тельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы 

на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синте-

затора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. Развитие слу-

хового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассо-

циаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (вос-

ходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использо-

ванием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и исполнение песен 

с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; 

ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с использо-



 

ванием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – им-

провизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному предмету 

«Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального ма-

териала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в первом 

классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к иг-

ровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Кара-

вай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений по 

ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инстру-

ментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). На-

родные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в ис-

полнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знаком-

ство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государст-

венный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн 

Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных 

интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города, 

школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. Прослу-

шивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», 

П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй 

концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. Освое-

ние фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на металлофоне и 

ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра эле-

ментарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и по-

ловинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмиза-

ция стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические 

каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических партитур. 

Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-

блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим ри-

сунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах октавы, 

выразительные возможности интервалов.  



 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых вы-

ученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на знание 

элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения дли-

тельностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики 

(форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале ин-

тервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к 

пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, окта-

ва). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двухчастная 

и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические 

музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. Прослу-

шивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шу-

берт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. 

Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций 

(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); 

куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой двухчастной, 

простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпане-

мента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра на 

ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инстру-

ментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колы-

бельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. Пе-

сенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование 

первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, теат-

ральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. Элементарный 

анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритми-

ческий рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, 

Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шоста-

ковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных класси-

ческих музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музы-

ку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на основе 

презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и 

афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.   

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Доб-

рый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен совре-

менных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. Со-

чинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям 

для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, 

годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвя-

щенных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах 



 

и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; 

ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе 

с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация 

простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального ма-

териала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание ска-

зок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подго-

товке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкаль-

но-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. Соз-

дание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ан-

самблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разви-

тие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педа-

гогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие ли-

ца, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и 

т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. Формирова-

ние умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-

театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых партий 

по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений 

в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении музыкального 

проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и пауз в раз-

мерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в детском инст-

рументальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы удар-

ных инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, националь-

ных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двух-

голосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, 

песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание национальных инструментов. 

Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в сопро-

вождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание 

песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели, жалей-

ки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических пар-

титур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших инструменталь-

ных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в соз-

дании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). Накопление 

хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и пляски 



 

Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у 

А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большо-

го детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-

выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых 

произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды ин-

струментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары 

и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении 

выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых 

групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» 

(в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 

фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и ор-

кестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра различ-

ных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «соло-тутти» 

оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения 

под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интер-

валы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные 

трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты в кол-

лективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой двухчастной и 

трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием пройден-

ных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур раз-

личных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание пройден-

ных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение соединений 

формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-

песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, на-

писанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слу-

шание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и про-

стой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с инстру-

ментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах 

(бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применением 

ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с применени-

ем пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, 

годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  



 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвя-

щенных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах 

и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; 

ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе 

с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – ис-

полнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального ма-

териала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша 

школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, кон-

цертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений 

с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «арти-

сты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содержа-

ние, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей 

песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) 

и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с отно-

сительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Ис-

полнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по но-

там с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и орке-

стровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелоди-

ческих канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в форме 

рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и 

минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, кси-

лофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и минор-

ного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование 

знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей 

синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры: орке-

стровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполне-

нии духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, дом-

ры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с самостоя-

тельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых 

ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра 



 

в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музы-

кально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей 

жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в 

музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-

декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-

Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. При-

меры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о компози-

торах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-образного 

содержания музыкального сопровождения:  

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

• создание эмоционального фона; 

• выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приклю-

чения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфо-

нии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеноч-

кина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. 

Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением вокальных 

(ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам, 

конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение на 

слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, под-

бор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревно-

вания. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, 

годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвя-

щенных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-

пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах 

и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; 

ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройден-

ных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-

театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального ма-



 

териала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических ком-

позиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Уча-

стие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

2.2.2.9. Родной (татарский)  язык. 

Давайте познакомимся! Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз и татарского речевого этикета).  

Моя школа и мой класс. Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия, отметки, домаш-

ние задания. Школьная библиотека. 

 Я и моя семья.  Члены семьи, их имена, профессии, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.  

Помощь родителям. Как я помогаю родителям? Совместный домашний труд. Оценка своей деятельности. 

Мой день. Распорядок дня. Гигиена. Здоровье. 

Покупки. В магазине продуктов, одежды, посуды.  На рынке.  

В столовой. В школьной столовой. Любимая еда. Мы накрываем стол.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения. Совместные занятия. Письмо другу.  

Праздники. День рождения, Новый год, 8 Марта, День мам. Национальные традиции татарского и русского 

народов.  Подарки. Поздравления.  

Спорт и спортивные игры. Летние, зимние виды спорта. Спортивные кружки.  

Моя Республика. Общие сведения: название, символика, национальности, столица, города. Транспорт. Досто-

примечательности.  

Природа родного края. Времена года. Погода. Экология. 

Дикие и домашние животные, птицы. Любимое домашнее животное.  

Поездки и путешествия. Летний отдых. Отдых зимой.  Отдых на море. Отдых в деревне. 

Выдающиеся представители татарского народа. Детские писатели и поэты. Детский фольклор (рифмовки, 

считалки, скороговорки, загадки, сказки). 

Лингвистические знания и навыки  

 Графика, каллиграфия, орфография.  

Татарский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфо-

графии. Написание слов лексического минимума, соответствующих произношению и не соответствующих 

произношению. Перенос слов. Заглавная буква в начале предложения и именах собственных. Знаки препина-

ния в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Фонетическая сторона речи.  

Звуки и звукосочетания татарского языка. Закон сингармонизма.  Слоав с твердыми и мягкими гласными, а 

также слова, не подчиняющиеся закону сингармонизма; слова активного словаря с гласными ә, ү, ө , ы , э, о; 

сложные слова (көньяк, төньяк, кулъяулык); слова со специфичными согласными звуками [къ],  [гъ], [w], [җ], 

[ң], [һ], [ч] [‘] (гамза), слова с двойными согласными (аккош, китте). Произношение слов с я, ю, е: ярата 

[йа°рата], яши [йәши], юл [йул], юкә[йүкә], ел [йыл], егет [йэгэт]. Чередование согласных звуков (к//г, п//б). 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова. 

Ударение в слове, фразе. Особенности словесного ударения в вопросительных и отрицательных местоимени-

ях, в глаголах отрицательной формы и в глаголах повелительного наклонения. Ритмико-интонационные осо-

бенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечисления. 

Интонация приветствия, прощания, обращения, поздравления, извинения, просьбы, приказа.  

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальных классов образова-

тельной организации для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения; простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

татарского народа. Слова - названия предметов, их признаков, действий предметов. Общие слова для татар-

ского и русского языков.  Интернациональные слова (например, компьютер, фильм). Начальное представле-

ние о словообразовании: парные (савыт-саба), сложные (ташбака) и составные (салават күпере) слова.  

Грамматическая сторона речи. 

Имена существительные. Изменение существительных по числам. Изменение  существительных по падежам. 

Изменение существительных по принадлежости.  Собственные имена существительные. Имена прилагатель-

ные в положительной, сравнительной и превосходной степенях. Местоимения личные, вопросительные, ука-

зательные (бу, теге, менә). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 100. Измене-

ние глаголов настоящего, прошедшего определенного и неопределенного времени по лицам и числам. Неоп-

ределенная форма глагола с модальными словами кирәк (кирәк түгел), ярый (ярамый).  Наречия времени 

(бүген, иртәгә, кичә, иртән). Наречие места (монда). Наиболее употребительные послелоги: белән, турында, 

өчен, кебек, соң, аша. Послелоги с существительными и местоимениями. Послеложные слова (өстендә, янын-

да).  Частицы (-мы/-ме, түгел, әле). 

 Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное.  Осо-

бенности порядка слов в татарском предложении. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Предложения с союзами и, если, но, однако (һәм, ә, ләкин,  чөнки). 

2.2.2.9.1. Родной (русский) язык. 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение 

знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных 



 

слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах рус-

ского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением 

языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практи-

ческих ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах современного русского литера-

турного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литера-

турного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практи-

ческое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во 

всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели об-

щения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил речевого эти-

кета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

2.2.2.10 Литературное чтение на родном (татарском) языке. 

Виды речевой и читательской деятельности.  Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы на вопросы 

по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение последовательности 

событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассника-

ми, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: удержание 

обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.  

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми словами, а 

также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по 

ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей выразительного чтения (чтение отдельных предложений с 

интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе, жанровые требования и ограничения са-

мого читаемого текста – лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колы-

бельная песенка или прибаутка, и т.д. – и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, ло-

гических ударений).  

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение находить в изучаемом 

тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из 

них требуемую информацию в рамках выборочного чтения.  

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развернутого от-

вета на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи жизненных наблюдений и впечатлений; 

в форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особен-

ностей диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отноше-

ние (согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона диалогиче-

ского общения – использование норм речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к проиг-

равшей в споре стороне.  

Письмо (культура письменной речи.) Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюде-

ниям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к от-

дельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки 

(написание писем и поздравительных открыток, формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ текста (через систему вопросов и 

заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, главные пережива-

ния в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная 

интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т.д.). Определение особенностей построения текста, выяв-

ление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный 

портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера 

героя во времени,  сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) ав-

торской позиции в прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В ре-

зультате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть разные точки зрения 

или позиции; устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать 

авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Обучение структурированию научно-популярного и 

учебного текстов, выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа. 

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содер-

жание» или «Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и 

иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справоч-

ной литературе. Систематическое использование словарями. Представление об алфавитном каталоге библио-

теки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном процессе. Знакомство с книгой 

как с особым видом искусства, изучение ее элементов.  

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и уг-



 

лублению читательского кругозора, познавательных интересов. Развитие устойчивого и осознанного интереса 

к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, 

видами, жанрами, темами. 

Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения грамоте, родному языку и сло-

весности. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах татарского народного творчества и 

понятия «устное народное творчество». Формирование элементов литературоведческих представлений. Пред-

ставление о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных произведений (докучная 

сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, ко-

лыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, уко-

рененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и 

литературной сказки, авторская поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). Различение рифмы 

и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная 

мысль», а также «основное переживание» героя произведения. Практическое различение произведений разно-

го жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о 

бродячих сюжетах. Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в 

текстах и уяснение смысла использования средств художественной выразительности: олицетворения, сравне-

ния, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принадлежности текста к фольклорному 

миру или кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, до-

кучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и на-

учно-популярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных 

или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. Умение рекон-

струировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также понимать переживания 

героя (или лирического героя) в лирическом стихотворении.  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное искусство, скульптура, 

музыка). Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). 

Сравнение особенностей мировосприятия писателя, живописца и композитора. Сравнение произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и 

по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст. Умение осознанно выбирать ин-

тонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение рассмат-

ривать иллюстрации в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Практическое освоение малых 

фольклорных жанров (загадки, считалки, колыбельные песни), сочинение собственных текстов и инсцениров-

ка их с помощью выразительных средств (мимики, жестов, интонации). Способность устно и письменно (в 

виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими личными впечатлениями.  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры фольклора (прибаутки, счи-

талки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, сказки о животных, бытовые, волшеб-

ные); пословицы и поговорки. Авторские произведения, басни. Литературные авторские произведения. Про-

изведения классиков отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в 

стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные 

повести). Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и зарубежной 

литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приклю-

ченческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (детские журналы). 

2.2.2.10.  Литературное чтение на родном (русском) языке. 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение за-

давать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок 

букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми 

словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, 

позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее 

слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюде-

ние орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, пере-

дающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением зна-

ков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объё-

му и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём 

воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чте-

ния: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, на-

учно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение 



 

умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; 

деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавли-

вание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 

самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности 

изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с 

прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и иллюстративно-

изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и 

рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их ис-

пользования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный мате-

риал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, спра-

вочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиоте-

ке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-популярного 

текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения, умение 

эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содер-

жанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читате-

ля с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и 

его значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, соз-

данные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием вырази-

тельных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном 

произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочи-

танных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов по-

ведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (пе-

редача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тек-

сте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста 

(с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора ( скороговорок, песенок, 

загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях раз-

ных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приоб-

щение к культурным, духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: 

добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование 

значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окру-

жающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь се-

бе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать 

проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персона-

жей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к 

личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзья-

ми (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, со-

страдания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помо-



 

щью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям 

литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (пере-

дача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд. Знакомство 

с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Оп-

ределение главной мысли текста. Деление текста на части.  Ключевые или опорные слова. Построение алго-

ритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, мо-

дель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обменива-

ются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и от-

веты, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежли-

вой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и лич-

ный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на ос-

нове фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её 

доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем закончу своё 

высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного ко-

роткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и 

связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголов-

ку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование в письменной речи выразитель-

ных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), от-

зывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания 

и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учё-

том многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской лите-

ратуры, произведения современных писателей народов России и зарубежных стран, доступные для воспри-

ятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произве-

дений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совмест-

ного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; за-

гадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и природе; о 

детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведе-

ния. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», предназначенные для 

отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литера-

турии», «Мы идём в библиотеку», где проводится рекомендательный список литературы для свободного вы-

бора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в художественной 

речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), 

тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описания (пей-

заж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художествен-

ные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, вырази-

тельные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рас-

сказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с 

помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, 



 

устное словесное рисование; использование различных способов работы с деформированным текстом (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; со-

ставление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и форму-

лирование его в слове (с помощью учителя). 

2.2.2.11 Технология. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, ма-

териалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, геогра-

фические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая вырази-

тельность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источ-

нику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового про-

цесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего вре-

мени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в ор-

ганизации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотруд-

ничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в со-

вместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических 

и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение 

в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструмен-

тов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраива-

ние последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инстру-

ментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изде-

лия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных техно-

логических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лека-

лу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножни-

цами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

вое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окраши-

вание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий черте-

жа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изо-

бражений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требова-

ния к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и вы-

ключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах кла-



 

виатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простей-

шие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми обра-

зовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, созда-

ние, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

2.2.2.12. Физическая культура. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражне-

ниями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест заня-

тий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особен-

ности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, тра-

дициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основ-

ных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, ком-

плексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминут-

ки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины 

и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках 

и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность . 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и ко-

лонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувыр-

ки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное поло-

жение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в 

упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастиче-

ской стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передви-

жение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изме-

няющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с после-

дующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыги-

вание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с исполь-

зованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 



 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и коор-

динацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на мате-

риале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбо-

ла. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в при-

седе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпага-

ты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, вклю-

чающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплек-

сы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющим-

ся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастиче-

скому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на ши-

рокой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев те-

ла на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыж-

ками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в ра-

боту основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре при-

сев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 

отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с про-

движением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких от-

резков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах пооче-

рёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого стар-

та, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дис-

танцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равно-

мерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различны-

ми способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и ле-

вым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полупри-

седе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на пра-



 

вой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с про-

хождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистан-

ций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение 

на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

 2.3. Рабочая программа воспитания 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «СОШ № 5» является средней общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных 

предметов.  Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Татарстан и Типовым положением об общеобразовательном учреждении на принципах демокра-

тичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свобод-

ного развития личности на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

Важной составляющей управления образовательным учреждением является планирование методической и 

учебно-воспитательной деятельности, что положительно сказывается на совершенствовании системы управ-

ления в школе. 

Управление строится по модели горизонтально сетевой структуры, что позволяет включить в процесс управ-

ления детей, родителей, педагогов, общественность. Управление носит диалоговый характер и основывается 

на принципах гуманизации и демократизации. 

Логически структурированный план работы школы, слаженная работа коллектива, четко организованная сис-

тема управленческих отношений обеспечивают учреждению стабильное функционирование и развитие. 

Фактическое количество обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 334. В школе 17 классов-

комплектов., численность педагогического коллектива – 24 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образова-

ние.  

    В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» НМР РТ находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них систем-

ных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нор-

мам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности инфор-

мации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой не-

возможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, ко-

торые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрос-

лых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ  

результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаи-

моотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, 



 

– это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духов-

ных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в ус-

воении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально зна-

чимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформиро-

ванных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целе-

вым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помо-

гая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в до-

машних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 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 мороз-

ные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- 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 отно-

шения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждаю-

щимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежно-

сти, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоя-

тельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социаль-

ный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, пре-

жде 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 про-

фессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые ра-

дости 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 посто-

янном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отноше-

ний с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотли-

вого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты прожи-

ваемой 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 равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие чело-

веку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечаю-

щим за свое собственное будущее.  



 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего обра-

зования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как лич-

ность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подро-

стковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом явля-

ется создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально зна-

чимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребно-

стью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед 

ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения соб-

ственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспи-

танников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, че-

му педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первосте-

пенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школь-

ным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, на-

правленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насы-

щенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведе-

ния школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспи-

тательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. 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 комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  



 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педа-

гогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ори-

ентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе Управления образования и при 

непосредственном участии Школы,  шествие жителей г. Нижнекамска с портретами ветеранов Великой Оте-

чественной войны проходит ежегодно); 

-патриотическая акция  «Удели внимание, ветерану». За 5-11 классами закреплены ветераны ВОВ, труженики 

тыла. В течение года ребята вместе с классными руководителями навещают своих ветеранов, оказывают им 

посильную помощь; 

-экологическая акция «Спаси дерево – сдай макулатуру» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

-экологическая акция «Эковесна» (учащиеся активно принимают участие в санитарно-экологическом месяч-

нике); 

-акция «Пирог солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят пироги и отправляют их по 

почте выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 

• открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  обсуж-

даются насущные проблемы; 

        - встречи учащихся, родителей с представителями КДНиЗП, ПДН, ГАИ ГИБДД в рамках  профилакти-

ческих мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и 

т.д.). 

 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами отцов школы и 

старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню матери, 8 

Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-ежегодный праздник «Сабантуй» (организуется на Солнечной поляне администрацией школы и Совета от-

цов), танцевальные выступлениями школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масле-

ницу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, ли-

тературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в 

актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, об-

щешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, 8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  

и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и химии; 

истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень обра-

зования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни шко-

лы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными листами 

и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс школы»; 

-грант директора школы обучающимся за активное участие в жизни школы. 

 



 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за под-

готовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие пред-

ставителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, коррес-

пондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через пред-

ложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей ра-

боты.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (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 необходи-

мой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, твор-

ческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самы-

ми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – устано-

вить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задаю-

щим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьни-

ков, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по об-

суждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; одноднев-

ные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюр-

призы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 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, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погру-

жающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нрав-

ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с ро-

дителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, 

в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными предста-

вителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное по-

ручение 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 предупреж-

дение 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 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 образо-

вательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на спло-

чение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возмож-

ность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов: 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я - исследователь», «Путешествие по стране 

этикета», «Дорога добра», «Я гражданин своей страны», «Занимательный английский», «Занимательная ма-

тематика», «Занимательная информатика», «Удивительная химия»,  направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к эко-

номическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «В мире искусства», «Хоровое пение», «Мир 

творчества», создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направлен-

ные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Музейное дело», «С любовью к го-

роду», направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Азбука здоровья и безопасно-

сти», «Азбука здоровья», «Разговор о правильном питании»,  направленные на физическое развитие школьни-

ков, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспи-

тание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Умники и умницы», направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде.   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих пози-



 

тивному 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, организа-

ция их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, вы-

сказывания 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; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников команд-

ной 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 доброжела-

тельной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одно-

классниками, 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, на-

вык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, са-

мостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предос-

тавляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и под-

ростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправле-

ние иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в дет-

ско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого для учета мне-

ния школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных ре-

шений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного совета старшеклассников (ШСС), инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

СОШ и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления рабо-

ты класса; 

 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

• через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное объединение  «Тамырлар» – это добровольное дет-

ско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ «СОШ №5» НМР РТ, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединени-

ях" (ст.5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократиче-

ских процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить соци-



 

ально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их лич-

ностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в це-

лом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям - 

проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, помощь в благоустройстве терри-

тории и т.п.; участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на школьном участке, 

уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их лич-

ностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общать-

ся, слушать и слышать других;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, кве-

стов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реа-

лизуется посредством введения особой символики детского объединения: детско-юношеское движение «Та-

мырлар» имеет эмблему. Эмблема в форме круга (форма земного шара, показывает наше единство), посреди-

не зеленый флаг (цвет молодости) с красной пятиугольной звездой (5 углов показывает единство пяти конти-

нентов); 

• участие членов волонтерского отряда «Лига добра»  в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

 

Модуль 3.7. «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, приобре-

сти важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственно-

сти, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистиче-

ских наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспита-

тельные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в театр, цирк,  в картинную галерею, в техно-

парк, на природу; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными руко-

водителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

• выездные экскурсии в музей,  на предприятие. 

• профориентационные экскурсии учащихся в проф. лицеи и колледжи города:   КНН, НИТ, НПК, 

НМК. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя про-

фессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятель-

ности:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах про-

фессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих профес-

сиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии: ПАО «НКНХ», АО «НШЗ»; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах: КИУ, НХТИ, 

КНН, НИТ, НПК, НМК; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования: просмотр лекций, участие в мастер классах, посещение откры-

тых уроков - онлайн-уроки финансовой грамотности; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в про-

цессе выбора ими профессии; 



 

• освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения 

и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрос-

лых, целью которого является освещение (через школьную газету «Дай 5!», школьный сайт, школьную группу 

в ВК, в Инстаграмме) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключе-

вых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение 

созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

• школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических работни-

ков, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освеще-

ния деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания об-

щественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обога-

щает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует пози-

тивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие фор-

мы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, окна 

и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негатив-

ных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, по-

зволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фото-

отчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе шко-

лы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных ка-

тегорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зо-

ны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообме-

на, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работники могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школь-

никами своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создаю-

щее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, эмб-

лема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повсе-

дневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, тор-

жественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых собы-

тий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стен-

ды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. 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 во-

просе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следую-

щих видов и форм деятельности:  

 

На групповом уровне:  

• Совет родителей, Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и ре-

шении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания школьников; 

• встречи родителей   с приглашенными специалистами: социальными работниками, врачами, инспек-

торами  ПДН, ГАИ ГИБДД, представителями прокуратуры по вопросам профилактики; 

•      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  родители  

получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и наход-

ками в деле воспитания детей; 

•   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, предусмат-



 

ривающая ознакомление родителей, школьные новости ; 

• Совет отцов, участвующий в решении вопросов воспитания. 

 

 На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых про-

блем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных меро-

приятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и роди-

телей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой на-

правлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Результаты деятельности школы не сводятся только к показателям обученности, т.е. традиционным знаниям, 

умениям, навыкам детей. Показателями успешной деятельности школы, в целом, сводятся к следующим 

пунктам: 

1) уровень обученности детей (от допустимого до продвинутого по каждому предмету); 

2) уровень развития детей: 

• психического (работа с детьми, часто пропускающими учебные занятия, с детьми «группы риска», 

детьми с ОВЗ); 

• физического (проведение уроков физкультуры, спортивных секций, спортивных соревнований, физ-

минуток, соблюдение здоровьесберегающих технологий); 

• интеллектуального (создание условий для работы с одаренными детьми, участие в интеллектуальных 

мероприятиях); 

• уровень духовно-нравственной воспитанности детей. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, яв-

ляются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважи-

тельное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не ко-

личественных 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 воспита-

ния (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных ру-

ководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников явля-

ется педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому кол-

лективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, собы-

тийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, Со-

ветом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 



 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического само-

управления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании ме-

тодического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленче-

ских решений. 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни разработана 

как часть раздела основной образовательной программы начальной школы в рамках ФГОС  на основе про-

граммы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни содержит:  

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической куль-

туры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающих-

ся на ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее осно-

ве;  

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию эко-

логической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физ-

культурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных ве-

ществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формиро-

вания здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающих-

ся на ступени начального общего образования школы (далее – Программа) составлена на основе:  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования школы являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН 2.4.2. 285-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены 

и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, дос-

тижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

Задачи программы: 



 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное отношение к 

собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесбере-

гающего характера учебной деятельности и общения; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать установку на использование здорового питания; 

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная ак-

тивность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания; 

 сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению алкоголя, наркотиче-

ских и сильнодействующих веществ; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития,  состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддер-

живать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учеб-

ную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения 

заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экс-

тремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего 

образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоро-

вья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловли-

вающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяцион-

ных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью про-

гнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

В связи с увеличением количества автомашин и ростом интенсивности дорожного движения необходимо в 

школьном учреждении предусмотреть комплекс самых разнообразных мероприятий по формированию у детей 

навыков правильного поведения на улицах. Знакомить с этими правилами, соблюдение которых является 

законом для каждого, надо начинать с раннего возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее 

прочны, а правила, усвоенные в эти годы, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение - 

потребностью человека. 

Обучение школьников культуре поведения на улице тесно связано с развитием у детей ориентировки в 

пространстве. Кроме того, каждый педагог должен помнить, что нельзя воспитать дисциплинированного 

пешехода, если с детства не прививать такие важные качества, как внимание, собранность, ответственность, 

осторожность, уверенность. Ведь часто именно отсутствие этих качеств, становится причиной дорожных 

происшествий. 

  С учётом познавательных возможностей школьника начальных классов программа  разделена на 4 

блока: 

 

1. Улица полна неожиданностей. 

2. Наши верные друзья. 

3. Мы – пассажиры и пешеходы. 

4. Это должны знать все. 
 

В первом блоке программы учащиеся узнают об опасностях, которые подстерегают их на улицах, как 

избежать неприятностей на дорогах. 

Во втором блоке учащиеся знакомятся со знаками дородного движения. 

В третьем учащиеся должны усвоить правила поведения на улице, в общественном транспорте и т. д. 

В четвёртом блоке учащиеся повторяют знания по ПДД, полученные ранее. 

 

       Цель: создание условий для саморазвития,  самопознания, самореализации личности; обеспечение 

защиты прав здоровья и жизни детей  в рамках безопасного образовательного процесса. 



 

 

Задачами изучения ПДД и безопасного поведения детей на дорогах являются: 

 формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям младшего школьного возраста 

безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 

 формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

 формирование мотивационно-поведенческой культуры ребёнка как основы безопасности в условиях 

общения с дорогой. 

  сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения; в работе 

по безопасности дорожного движения использовать здоровье сберегающие  технологии как систему  

учебно-воспитательных и организационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и 

жизни детей. 

 

Программа  предлагает создание  для учащихся среды, в которой они чувствуют себя уверенно и 

комфортно. Этому должны способствовать комплекс методов, форм и средств образовательного процесса: 

 беседа; 

 практические занятия; 

 игровые формы (головоломки, конкурсы, викторины). 

Смена различных видов деятельности является необходимым условием 

работы с младшими школьниками. 

Продолжительность занятий не должна превышать 40 минут. 

Использование  игр, упражнений,  задействующих  слуховые, зрительные, осязательные рецепторы, 

способствует углубленному восприятию деть 

ми информации. 

Применение данных методических рекомендаций, позволяет наиболее 

оптимально активизировать внимание детей и способствует успешному освоению детьми программы. 

При работе с учащимися младшего школьного возраста выделяется определённая специфика: творческий 

и репродуктивный вид деятельности находятся в особом соотношении друг с другом. 

Более глубокому, сознательному и активному отношению  к практическим занятиям помогает наглядный 

материал. 

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени на-

чального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отноше-

ния к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровь-

есберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная ак-

тивность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотиче-

ских и сильнодействующих веществ;  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учеб-

ную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения 

заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Достигнутый уровень усвоения информации определяется не только системой опроса учащихся, но и 

по их реальному поведению на дороге, а также при самостоятельном разборе различных дорожных ситуаций. 

В процессе изучения программы у второклассников будут сформированы: 

 личностные УУД: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- способность к самооценке 

 регулятивные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 



 

- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска способов её 

осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- устанавливать причинно-следственные связи 

 познавательные УУД: 

- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

-  отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в разных источниках; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять простой план; 

- наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

 коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, по-

нимать прочитанное;  

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций 

 предметные УУД: 

учащиеся должны знать 

- название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, дорожной разметки; 

- дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных транспортных средств; 

 условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых пунктах и вне 

населённых пунктов (загородных дорогах); 

- опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в целом; 

- значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

- виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

- положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников дорожного 

движения; 

- виды перекрёстков; 

- значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, световые, рукой; 

- наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, приводящие к ДТП; 

должны уметь 

- выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при переходе 

проезжей части дороги, железнодорожного переезда; 

 - определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома; 

- пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного поведения пассажиров 

при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне общественного транспорта; 

- выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных транспортных 

средств; 

- выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств. 

  



 

 

Модель организации работы МБОУ СОШ №5  по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Этапы Мероприятия 

Первый этап (организаци-

онный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями (законны-

ми представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анали-

за, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального об-

щего образования. 

Второй этап  

Организация просвети-

тельской работы  

 Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направлен-

ная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включа-

ет: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здо-

ровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных меро-

приятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей (за-

конных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных предста-

вителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревно-

ваний. 

Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методиче-

ских рекомендации по организации формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных ме-

роприятий,     классных часов, презентаций, фильмов и т.д. 

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков – направлений:   

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию эколо-

гической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участни-

ков образовательного процесса 

 

БЛОКИ -НАПРАВЛЕНИЯ Программное содержание  

 Cоздание здоровье- 

сберегающей инфраструкту-

ры 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучаю-

щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоро-

вья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие  зав-

траки и обеды в урочное и внеурочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием 100  %. 

Обучающиеся  из малообеспеченных семей начальных  классов получают 

бесплатные  завтраки и обеды.  

В школе имеется: 

1) 2 оснащенных спортивных зала, хоккейный корт, спортивный стадион, 

имеется спортивная площадка, которые  оборудованы  необходимым игро-



 

вым и спортивным инвентарём и оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфра-

структуры в школе поддерживает квалифицированный специалист (школь-

ный фельдшер). 

 Рациональная организа-

ция  учебной  и внеучебной  

деятельности  обучающихся 

В МБОУ СОШ №5 занятия проводятся в одну смену. Согласно учебному 

плану в 1 - х классах -  33 учебные недели, в 2-4 - 34 учебные недели. 

Организована утренняя зарядка. 

Режим дня составлен с учётом продолжительности пребывания ребёнка в 

школе с 8.00 до 14.45 и регламентируется расписанием занятий первой и 

второй половины дня. Организация перемен и динамических пауз с обяза-

тельной двигательной активностью обучающихся. 

Соответствие объема и степени сложности домашних заданий требованиям 

СанПиНов по каждому классу, дифференцированный подход при назначе-

нии домашнего задания. Использование методов и методик обучения, аде-

кватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Созда-

ние образовательной среды, обеспечивающей снятие стрессообразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательно-

сти,    вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание для каждого 

ситуации успеха. Творческий характер образовательного процесса, обеспе-

чение мотивации образовательной деятельности. По строение учебно-

воспитательного процесса в соответствии с закономерностями становления 

психических функций. Рациональная организация двигательной активно-

сти. Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов напря-

женной активной работы и расслабления, смена произвольной и эмоцио-

нальной активации необходимы во избежание переутомления детей; Рав-

номерное распределение внеучебной нагрузки обучающихся в зависимости 

от дней недели и объема учебной нагрузки. Соблюдение требований к ис-

пользованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. Проведение комплекса упражнений для глаз, а 

после каждого урока на переменах физические упражнения для профилак-

тики общего утомления. Учет медицинских показаний при распределении 

учебной и внеучебной нагрузки; Индивидуальная форма обучения при на-

личии заключения медицинского учреждения. Привлечение детей с ослаб-

ленным здоровьем в секции оздоровительного характера и содержания при 

обязательном учете состояния здоровья; учет особенностей состояния здо-

ровья при проведении общешкольных мероприятий. 

Использование возможно-

стей УМК «Перспектива» в 

образовательном процессе. 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   об-

раза   жизни  средствами урочной деятельности может быть реализовано 

с помощью предметов  УМК  «Перспектива». Система учебников фор-

мирует установку школьников на  безопасный здоровый   образ   жизни. 

С этой целью предусмотрены соответствующие разделы  и  темы. Их со-

держание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью  жизни, укреплением собственного физического, нравст-

венного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек 

разумный - часть природы", основными разделами которой являются: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносли-

вость. 

- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоро-

вья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный чело-

век, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он 

сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье 

детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учи-

теля, директор школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый 

день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять прави-

ла здорового образа жизни. 



 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безо-

пасной  работы с ним. 

Каждый компонент УМК «Перспектива» отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, 

иллюстрации, качество бумаги). 

 

Организация учебного про-

цесса 
  

Соблюдение норм СанПиНа.  

 смена видов деятельности 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и 

низкой работоспособности с признаками утомления);  

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на заняти-

ях;  

 наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

 чередование позы с учетом видов деятельности;  

 использование физкультурных пауз на уроках 

 зарядка перед уроком 

  подвижные игры на переменах 

 строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

  включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.  

Участие в президентских со-

стязаниях  

-Президентские состязания проводятся ежегодно согласно положениям 

ИК УО НМР РТ 

РАБОТА КРУЖКОВ И 

СЕКЦИЙ 

- секция «Борьба», “Футбол” 

- занятия ЛФК 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗД-

НИКОВ,  СОРЕВНОВАНИЙ  

Всероссийский кросс  

Лыжня России 

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. Соревнование 

«Мой папа - самый смелый» 

Праздник, посвященный Международному женскому  дню. «Мисс шко-

лы». 

Сотрудничество с дополни-

тельными образовательны-

ми учреждениями (Совмест-

ные  мероприятия, формы  

сотрудничества)  

Участие обучающихся в различных соревнованиях, проводимых в 

ДЮСШ.  

Беседы и встречи с лучшими спортсменами. 

 Эффективная организа-

ция  физкультурно – оздоро-

вительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучаю-

щихся, нормального физического развития и двигательной подготовлен-

ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени началь-

ного общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Дни здоровья, походы с ориентированием на местности, соревнования и 

конкурсы различного уровня) 

 Реализация дополни-

тельных образовательных 

программ 

 дополнительная образовательная  программа кружка “Борьба” и 

“Футбол”, направленная на  формирование  ценности здоровья  и   здоро-

вого   образа   жизни, которые предусматривают разные формы организа-

ции занятий; 

 



 

 Просветительская рабо-

та с родителями 

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представите-

лями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на по-

вышение их уровня знаний и включает:  

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.);  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной рабо-

те по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнова-

ний; 

 Программа «Путь к успеху», направлена на организацию сотрудниче-

ства детей, родителей, педагогов для успешности обучения и воспитания 

детей.  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

В теч. года по графику 

 

 

В теч. года 

 

 узкие специалисты, 

врачи  детской поли-

клиники, мед. работник 

учителя физ. культуры 

Организация деятельности психологической службы 

школы: 

 диагностика; 

 психологическое просвещение учителей, учащихся, 

родителей по организации ЗОЖ; 

 коррекционно – развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания. 

В теч. года психолог 

Организация деятельности логопедической службы В теч. года учитель-логопед 

Проверка уровня компетенций обучающихся в области 

здоровьясбережения 

В теч. года 

в процессе урочной и 

внеурочной работы, ан-

кетирование детей и ро-

дителей 

учителя, педагоги доп. 

образования 

Совершенствование материально – технической базы 

учреждения. 

 

В теч. года 

 

руководство школы 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в процессе обсуждения вопросов, свя-

занных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнитель-

ных программ оздоровительной направленности. 

Критерии, показатели эффективности деятельности  образовательного учреждения в части  формиро-

вания здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся  

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех ступенях образования, ко-

торый будет использоваться для совершенствования модели медико - педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих успеш-

ность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.  

 Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения 

План работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

 

Мероприятие Дата 

проведе-

ния 

Цель и задачи 

мероприятия 

Время и 

место проведе-

ния 

Планируе-

мый состав 

участников 

Идеология меро-

приятия(ключевые 

сообщения для 

СМИ, тезисы вы-

ступления) 

Здоровье -

бесценное богатст-

сентябрь Формировать у уча-

щихся ценностных ус-

Классный час  Учащиеся, 

учитель,  

Проведена беседа о 

личной гигиене че-



 

во тановок на здоровый 

образ жизни. Профи-

лактика вредных при-

вычек. 

ловека, о вредных 

привычках. С уче-

никами проводится 

беседа о сочетании 

труда и отдыха.  

Профилактика 

гриппа и ОРВИ 

октябрь Повысить информаци-

онную компетентность 

в вопросах здоровья.  

Классный час  в-ч педиатр  

учащиеся, 

учитель, 

 

Можно заболеть 

легко и перенести 

инфекцию бессим-

птомно, а можно и 

тяжело. Легче всего 

болеют люди, кото-

рые подошли к на-

чалу эпидемии 

гриппа здоровыми. 

Влияние телевизо-

ра и компьютера на 

детей. 

ноябрь Объяснить положи-

тельное и отрицатель-

ное влияние телевизора 

(телевидения)  и ком-

пьютера.  

Родительское 

собрание. 

Классный час. 

Родители, 

учитель.  

учащиеся,  

Дети, много време-

ни проводящие пе-

ред голубым экра-

ном, отстают по фи-

зическим и психи-

ческим показателям 

от своих сверстни-

ков 

Витамины, необхо-

димые в зимний 

период. 

декабрь Объяснить причины 

потребности организма 

в необходимых вита-

минах в зимний пери-

од. Закрепить знания о 

необходимости вита-

минов для организма. 

Классный час  Учащиеся, 

учитель,  

Наши зимы отли-

чаются резкой сме-

ной температур, что 

болезненно сказы-

вается на организме, 

особенно ослаблен-

ным авитаминозом. 

«Вредная» пища. январь Продолжать формиро-

вать бережное отноше-

ние к своему здоровью, 

умение правильно вы-

бирать продукты, знать 

их составляющие.  

Классный час  Учащиеся, 

учитель,. 

…в чьем рационе 

было много овощей, 

фруктов, цельного 

зерна, нежирных 

продуктов, рыбы и 

птицы, обладали 

более высокой про-

должительностью 

жизни, и прожили 

дольше тех, в чьем 

рационе оказалось 

много лишних жи-

ров и сахара. 

Семья без табака! февраль На доступных приме-

рах рассказать о вреде 

курения и влиянии та-

бачного дыма на пас-

сивного курильщика. 

Родительское 

собрание. 

Классный час. 

Родители, 

учитель. 

учащиеся,  

Утверждение здоро-

вого образа жизни, 

выработка теорети-

ческих знаний о 

здоровом образе 

жизни. 

«Путешествие в 

город чистоты и 

порядка» 

март В игровой форме дока-

зать младшим школь-

никам необходимость 

соблюдения элемен-

тарных норм и правил 

гигиены, выполнение 

которых способствует 

сохранению и укрепле-

нию здоровья человека. 

Классный час Учащиеся, 

учитель,  

Люди с древних 

времен говорят: 

«Чистота-залог здо-

ровья». Каждый че-

ловек хочет, чтобы 

его ребенок был 

здоровым. 

Полноценное пита-

ние – залог здоро-

вья. 

апрель учить устанавливать 

взаимосвязь между 

ценностью продукта и 

физическим развитием; 

Воспитывать навыки 

культуры и гигиены 

правильного питания.  

Классный час  Учащиеся, 

учитель,  

Правильное питание 

может стать профи-

лактикой хрониче-

ских заболеваний, 

таких как сердечно-

сосудистые болезни 

или рак.  

Клещи – опасность 

энцефалита.  

май Объяснить необходи-

мость мер предосто-

Классный час  в-ч педиатр  

учащиеся, 

Сам по себе укус 

клеща  не смерте-



 

рожности, препятст-

вующих присасыванию 

клеща. Познакомить со 

способом профилакти-

ки. 

учитель, 

 

лен. Смертельную 

опасность представ-

ляет зараженный 

инфекцией клещ. 

 

Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса 

Направления работы 

 
Виды работы 

Психологическое просвещение  Лекции, семинары, круглые столы  для родителей,  учителей, 

обучающихся 

 Консультации индивидуального характера 

Психологическая профилактика  Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выявление 

детей с отклонениями в развитии) 

 Составление программ по адаптации к школьному обучению 

 Соучастие в создании благоприятного психологического кли-

мата в классных коллективах, в образовательном учреждении 

Индивидуальные и групповые обследования на начало школь-

ного обучения 

Психологическое  консультиро-

вание 
 Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу  

руководства школы, учителей, родителей, детей 

 Участие в методических объединениях 

 

Психологическая диагностика  Психологическое обследование познавательной сферы, лично-

стных, коммуникативных, профессиональных особенностей 

личности 

 Анализ и интерпретация результатов 

 Выводы и рекомендации для дальнейшей работы 

 

 

Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса 

 

Планируемые мероприятия Дата 

СЕНТЯБРЬ 

 Выступление на родительских собраниях  в первых классах по теме: «Психо-

физиологические особенности детей 6-7 лет. Переход на новые образователь-

ные стандарты второго поколения» 

 Анкетирование для родителей первоклассников «Мои ожидания и тревоги» 

 Адаптация ребенка к новым условиям: учебной деятельности (диагностика  

первоклассников) 

 Обработка полученных данных диагностического исследования первоклассни-

ков, анкет для родителей 

 Подготовка выступления на совещании по преемственности «Детский сад – 

школа» 

 Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, обучающихся) 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

 

2-3-я недели 

в течение месяца 

ОКТЯБРЬ 

 Адаптация обучающихся к новым условиям учебной деятельности в среднем 

звене (диагностика обучающихся 5-х классов) 

  Занятия для обучающихся 5-х классов по программе «Уроки общения», с це-

лью снятия тревожности в период адаптации и освоение новых приемов обще-

ния. 

 Обработка полученных данных диагностического обследования обучающихся 

5-х классов. Выступление на родительских собраниях в 5-х классах «Влияние 

молодежных субкультур на развитие личности подростка» 

 Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, обучающихся).  

 Подготовка выступления на совещании по преемственности «Начальная шко-

ла – среднее звено» 

 Диагностическое обследование обучающихся 4-х классов «Мотивация к 

школьному обучению» 

  Выступление на совещании по преемственности «Детский сад – школа» 

  Работа с детьми на предшкольной подготовке (обучение будущих перво-

классников) 

с 1 по 3-ю  недели 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

2,4-ые недели 

3-я неделя 

НОЯБРЬ 



 

 Выступление на совещании по преемственности «Начальная школа – среднее 

звено» 

 Работа с родителями дошкольников по программе: «Путь к успеху» 

 Мониторинг для обучающихся 5-х классов  «Социализация» 

1-я неделя 

каждую субботу 

4-я неделя 

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ 

 Обработка полученных данных мониторинга «Социальные компетентности»  

для обучающихся  5-х классов 

 Консультации. Рекомендации (коллективные и индивидуальные для педаго-

гов, родителей, обучающихся) 

 Выступление на общешкольном родительском собрании для 4-х классов по 

вопросам   

«Трудности обучения в 5-ом классе»    

 Выступление на родительском собрании для будущих первоклашек по теме 

«Как подготовить ребенка к школе» 

 Работа с родителями дошкольников по программе: «Путь к успеху» 

1-я неделя декабря 

2-я неделя декабря 

3-я неделя января 

4-я неделя января 

по субботам 

ФЕВРАЛЬ 

 Проведение психологического семинара для учителей «ПСИХОСОЦИ-

АЛЬНЫЕ  ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ ВЗРОСЛЫХ», 

 Встречи с родительской общественностью (по запросу) 

 Диагностическое обследование обучающихся 4-х классов по методике «Уро-

вень тревожности», «Уровень развития познавательной сферы» 

 Обработка полученных данных 

 Консультации, рекомендации для родителей, обучающихся, педагогов 

 Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся 4-х классов «Развитие   

познавательных процессов личности» 

 Работа с родителями дошкольников по программе: «Путь к успеху» 

1-я неделя  

 

в течение месяца 

в течение месяца 

в течение месяца 

 

по субботам 

МАРТ 

 Повторное диагностическое обследование обучающихся 1-х классов 

 Диагностическое обследование детей на МПК 

 Обработка, анализ и интерпретация результатов диагностического обследова-

ния 

 Консультации по запросу родителей, учителей 

 Психологический семинар для учителей по теме:  «Трудности перехода на 

новые образовательные стандарты второго поколения»  

 Работа с родителями дошкольников по программе: «Путь к успеху» 

1-2 ые недели  

2-я неделя 

в течение месяца 

3-я неделя 

 

по субботам 

АПРЕЛЬ – МАЙ 

 Диагностическое обследование детей с трудностями в обучении, общении, 

поведении по запросу родителей, педагогов. 

 Диагностическое обследование детей, посещающих подготовительные заня-

тия к школе «Уровень готовности к школьному обучению» 

 Выступление на родительских собраниях для родителей будущих перво-

классников по теме «Трудности первого года обучения» 

 Выступление на родительских собраниях в 4-х классах «Влияние семьи на 

развитие  познавательных процессов младших школьников» 

 Рекомендации, консультации для родителей, педагогов по результатам диаг-

ностического обследования 

1-3-ю недели апреля 

4-я неделя апреля 

 

в течение мая 

 

в течение мая 

 

 

Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса. 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Контроль соблюдения режима дня обучающихся. В течение года Классные руководители, соц. 

педагог 

Организация работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся (лекции, беседы, вечера). 

В течение года Классные руководители, зам. 

директора по УВР 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием  Каникулы Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Уход за цветами в  учебных кабинетах и рекреациях  

школы. 

В течение года Зам. директора по УВР учи-

теля 

Проведение дней здоровья. 2 раза  в год Зам. директора по УВР, учи-

теля 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 

требований на уроках, профилактики у обучающихся 

близорукости и сколиоза, режима проветривания класс-

В течение года Зам. директора по УВР, учи-

теля. 



 

ных комнат на перемене. 

Проведение медицинского осмотра педагогов школы  ежегодно Руководство школы 

Проведение подвижных школьных перемен. В течение года Классные руководители 

Организация отдыха обучающихся школы в летний пе-

риод. 

Июнь-август Начальники лагерей, учителя 

Проведение бесед о вреде курения, употребления спир-

тосодержащей продукции, наркотических и психотроп-

ных средств. 

В течение года Классные руководители 

Организация и проведения походов выходного дня, 

экскурсии. 

В течение года Классные руководители 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздорови-

тельных мероприятий и спортивных соревнований; 

  

№ Наименование мероприятия  

 

сроки ответственный 

1 Проведение классных часов и бесед по предупреждению несчаст-

ных случаев и травматизма. 

 

В течение года Классные руководи-

тели 

2 Проведение обучающих семинаров по вопросам формирования 

культуры здоровья. 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 

 классные руководи-

тели 

3 Проведение родительских лекторий по здоровьесбережению: 

 

-«Распорядок дня и двигательный режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания ребенка в семье»; 

-«Семейная профилактика проявления негативных привычек»;  

- «Как преодолеть страхи» и другие. 

 

В течение года Зам. директора по ВР,  

мед. работник, 

 психолог,  

классные руководите-

ли 

4 Проведение консультаций для родителей по проблеме сбережения 

здоровья детей. 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 

 психолог,  

мед. работник 

5 Информационные стенды по ПДД; папки-передвижки; тематиче-

ские выставки (фото, детские работы, литература); педагогические 

ширмы;  доска объявлений, сайт школы. 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 

 классные руководи-

тели 

6  - Родительские собрания в виде круглых столов, КВН, викторин, 

познавательно-игровых конкурсов. 

 - Консультации, анкетирования, беседы, встречи с инспекторами 

ГИБДД.  

 - Составление памяток и советов для родителей.  

 - Разработка маршрутных листов « Дом - школа». 

 -Участие родителей в эстафетах, досугах, развлечениях, выставках 

и праздниках 

В течение года Зам. директора по ВР, 

 классные руководи-

тели 

 

 

Формирование у учащихся безопасного образа жизни 

1 класс. 

Месяц Тема Задачи 

сентябрь Азбука дорожного движения. 

Дорога в школу и домой 

-Формировать и развивать у учащихся целостное восприятие окру-

жающей дорожной среды 

-Учить выбирать наиболее безопасный путь в  школу и домой 

октябрь Кого называют пешеходом, 

водителем? Что такое транс-

порт? 

-Развивать умения оценивать действия водителей, пешеходов, пас-

сажиров, как правильные, безопасные и неправильные -  опасные. 

-Познакомить учащихся с правилами поведения в общественном 

транспорте. 

ноябрь Какие опасности подстерега- -Формировать и развивать у учащихся целостное восприятие окру-



 

ют        нас на улицах и доро-

гах? 

жающей дорожной среды 

-Провести анализ  типичных ошибок в поведении детей на улицах и 

дорогах 

декабрь Светофор -Дать первоклассникам новое понятие «Светофор». 

-Объяснить его сигналы и научить различать сигналы светофора 

для водителей и пешеходов. 

январь Правила поведения на 

обочине, тротуаре, пешеход-

ной 

дорожке 

-Сформировать у учащихся представление о значении терминов 

«тротуар», «пешеходная дорожка» и «обочина». 

-Обучать детей правилам дисциплинированного поведения на ули-

це. 

февраль Что такое проезжая часть 

дороги? 

-Познакомить уч-ся с новым термином «проезжая часть дороги». 

-Повторить правила поведения на тротуаре и обочине. 

март Пешеходный переход -Повторить знания о проезжей части  и правилах движения на тро-

туаре, пешеходной дорожке и обочине. 

-Сформировать представление о пешеходном переходе 

апрель Что означают дорожные зна-

ки? 

-Познакомить уч-ся со значением дорожных знаков для пешеходов, 

научить понимать их схематичное изображение для правильной 

ориентации на дороге 

май Я –   пешеход (экскурсия) -Показать уч-ся опасные места вокруг школы. 

-Научить      первоклассников видеть движение машин, концентри-

ровать внимание на них 

 

2 класс. 

Месяц Тема Задачи 

сентябрь Почему дети попадают в  

дорожные аварии 

-Расширить представления детей о дорожной среде. 

-Развивать целостность восприятия, чувство предвидения опасности, 

наблюдательность, дисциплинированность, умения и навыки безопас-

ного поведения. 

октябрь История появления авто-

мобиля и Правил дорож-

ного движения 

-Развивать интерес к технике, ознакомить с историей появления авто-

мобиля и Правил дорожного движения. 

-Воспитывать дисциплинированность и ответственное отношение к со-

блюдению изложенным в ПДД обязанностям пешеходов и пассажиров. 

ноябрь Что такое ГИБДД и кто 

такой инспектор ДПС 

-Познакомить учащихся с расшифровкой аббревиатур ГИБДД и ДПС. 

-Разъяснить значимость работы инспектора в обеспечении  порядка и 

безопасности на проезжей части дороги, сохранении жизни и здоровья 

родителей, пешеходов и пассажиров. 

декабрь Новое о светофоре -Познакомить учащихся с историей появления светофора. 

-Развивать интерес к технике. 

-Совершенствовать двигательные умения и навыки безопасного пове-

дения на улице. 

январь Правила безопасного пе-

рехода улиц и дорог 

-Сформировать у учащихся представление о правостороннем движении 

транспорта, возможных опасностях и неожиданностях на улицах и до-

рогах. 

- Научить правильно ориентироваться в дорожных ситуациях. 

-Развивать двигательные умения и навыки безопасного поведения. 

-Воспитывать дисциплинированность, ответственность и культуру по-

ведения. 

февраль Новое об улицах, дорогах 

и дорожных знаках. 

- Познакомить учащихся с новыми понятиями «двустороннее» и «од-

ностороннее» движение транспорта. 

-Расширить словарный запас по дорожной лексике. 

-Формировать и развивать целостность восприятия дорожной среды. 

март Правила перехода пере-

крестка 

- Формировать у учащихся представление  о перекрестке. 

-Развивать  осмысление, понимание и осознание опасности  перекрест-

ка как места, где пересекаются дороги и транспорт движется в разных 

направлениях. 

- Научить безопасному поведению на перекрестке. 

апрель Мы-пассажиры - Воспитывать у учащихся дисциплинированность, вежливость и  ува-

жительное отношение к пассажирам, а также культуру поведения в 

транспорте. 

май «Я – пешеход и пассажир» 

(экскурсия) 

- Закрепить полученные учащимися  знания. 

-Расширить словарный запас по дорожной лексике. 

-Формировать и развивать целостность восприятия дорожной среды. 

3 класс 

Месяц Тема Задачи 



 

сентябрь Причины несчастных случа-

ев и аварий на улицах и до-

рогах 

- Сформировать у учащихся осознанное представления о причинах 

несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. 

-Развивать двигательные умения и навыки безопасного поведения. 

-Воспитывать дисциплинированность, ответственность и культуру 

поведения. 

октябрь Новое о светофоре и дорож-

ных знаках 

-Расширить знания о светофоре и дорожных знаках. 

- Развивать понимание, осмысление и осознание безопасных дейст-

вий в опасных ситуациях. 

ноябрь Что надо знать о перекрест-

ках и опасных поворотах 

транспорта. 

- Повторить материал о перекрестке за курс 2-ого класса, 

- Сформировать представление об опасных поворотах транспорта. 

-Учить ориентироваться в опасных ситуациях. 

- Отработать в игровой форме навыки безопасного поведения на пе-

рекрестке. 

- Воспитывать наблюдательность, бдительность, осторожность и дис-

циплинированность. 

декабрь Правила перехода проезжей 

части дороги 

- Формировать у учащихся умения и навыки безопасных действий  

при переходе проезжей части дороги. 

- Воспитывать наблюдательность, бдительность, осторожность и дис-

циплинированность. 

январь Остановочный и тормозной 

путь автомобиля. 

- -Формировать чувство опасности при переходе  проезжей части до-

роги перед близко идущим транспортом. 

-Объяснить, остановочный и тормозной путь автомобиля. 

- Расширить словарный запас по дорожной лексике. 

февраль Правила перехода железной 

дороги. 

-Сформировать у учащихся представления об опасности на железной 

дороге. 

-Развивать целостность восприятия окружающей среды. 

- Дать понятие об оборудовании железнодорожных переездов, прави-

лах перехода железнодорожных путей 

март Правила езды на велосипеде - Учить предвидеть  опасность приезде на велосипеде. 

-Обучать правилам обращения с велосипедом для безопасности ок-

ружающих. 

апрель Правила поведения  в 

транспорте. 

- Воспитывать  культуру поведения учащихся в общественном транс-

порте. 

- Научить посадке и высадке из транспорта и безопасному поведению 

на посадочных площадках.  

май «Я-пешеход» 

(экскурсия) 

- Закрепить полученные учащимися  знания. 

-Расширить словарный запас по дорожной лексике. 

-Формировать и развивать целостность восприятия дорожной среды. 

4 КЛАСС 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь Мой друг – велосипед 

История появления велосипеда. 

Правила движения на велоси-

педе. 

- Учить предвидеть  опасность приезде на велосипеде. 

-Обучать правилам обращения с велосипедом для безопасности ок-

ружающих. 

Октябрь Создание буклета «Юный вело-

сипедист, запомни!». 

От велосипеда к мопеду и мо-

тоциклу. 

- Учить предвидеть  опасность приезде на велосипеде. 

-Обучать правилам обращения с велосипедом для безопасности ок-

ружающих. 

Ноябрь Современный транспорт. 

Виды транспорта. 

- Закрепить полученные учащимися  знания. 

-Расширить словарный запас по дорожной лексике. 

-Формировать и развивать целостность восприятия дорожной среды. 

Декабрь Значение номерных знаков 

Правила поведения в транспор-

те. Мероприятие «Я пассажир». 

Железная дорога. 

- Закрепить полученные учащимися  знания. 

-Расширить словарный запас по дорожной лексике. 

-Формировать и развивать целостность восприятия дорожной среды. 

Январь Что такое ДТП? 

Причины возникновения ДТП 

- Сформировать у учащихся осознанное представления о причинах 

несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. 

-Развивать двигательные умения и навыки безопасного поведения. 



 

-Воспитывать дисциплинированность, ответственность и культуру 

поведения. 

Февраль Создание буклета «Помни, пе-

шеход!» 

- Сформировать у учащихся осознанное представления о причинах 

несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. 

-Развивать двигательные умения и навыки безопасного поведения. 

-Воспитывать дисциплинированность, ответственность и культуру 

поведения. 

Март В стране дорожных знаков 

История возникновения дорож-

ных знаков 

-Расширить знания о светофоре и дорожных знаках. 

- Развивать понимание, осмысление и осознание безопасных дейст-

вий в опасных ситуациях. 

Апрель Дорожные знаки и их группы 

Мероприятие: «Я знаток до-

рожных знаков» 

-Расширить знания о светофоре и дорожных знаках. 

- Развивать понимание, осмысление и осознание безопасных дейст-

вий в опасных ситуациях. 

Май ГИБДД и ДПС 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного дви-

жения 

Дорожно-патрульная служба 

Игры и соревнования по прави-

лам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах. 

- Закрепить полученные учащимися  знания. 

-Расширить словарный запас по дорожной лексике. 

-Формировать и развивать целостность восприятия дорожной среды. 

 

2.5. 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 об-

щего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 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 специ-

альных 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 воспита-

ния, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализа-

ции и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образова-

ния, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным про-

граммам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обу-

чения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.  

Задачи программы:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможно-

стями 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 ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 - создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы на-

чального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей де-

тей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) группо-

вых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровож-

даемые 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) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать про-

блему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровне-

вый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерыв-

ность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми 

с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных зако-

нодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и ин-

тересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о на-

правлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность (классы, группы).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвя-

занные направления, отражающие её 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 освое-

нии содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных дейст-

вий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их се-

мей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного 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 ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов раз-

ного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его ре-

зервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в раз-

витии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоя-

тельствах.  

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 

приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка 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), педагогиче-

ским 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.  

План-график проведения диагностических мероприятий в МБОУ «СОШ № 5» НМР РТ 

№ ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНТИНГЕНТ СРОКИ ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

I ДИАГНОСТИКА  Индивидуальная диаг-

ностика. 

По запросам 1 - 

4 кл. 

В течение года Консультации по 

результ. 

1 Групповая диагностика. Диагностика и 

наблюдение за адаптацией обучающихся 

1 классы Сентябрь-Ноябрь Консультации по 

результ. 

2 Диагностика школьной мотивации 1 классы Ноябрь Консульт. кл. ру-

ковод. 

3 Психолого-медико-педагогическое об-

следование обучающихся 1 -х классов, не 

усваивающих школьную программу. 

1 классы III четверть Представление на 

ПМПК 

4 Диагностика мотивационной, познава-

тельной, личностной сфер обучающихся 

с ОВЗ 

1-4 классы Октябрь-ноябрь Консультации по 

результ. 

5 Диагностика готовности младших 

школьников к обучению в ср. звене шко-

лы 

4 классы Март-апрель  

6 Диагностика готовности к обучению в Будущие Февраль, Консультации по 

 школе (групповая и индивидуальная) первоклассники апрель-май результ. 

7 Диагностика межличностных отношений. 

Составление социаграмм 

1-4 классы В течение года Консультации по 

результ. 

8 Диагностика личности и поведения, уч-ся 1-4 классы В течение года Консультации по 

 с проблемами поведения. Изучение По запросам  результатам. 

 взаимоотношений в семье.    

9 Диагностика одаренных детей Группа по экс-

перимен. пло-

щадке 

В течение года Развивающая ра-

бота 

10 Диагностика детей группы риска По запросам В течение года Консульт. соц. 

пед. и родителей 

II РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ 

РАБОТА 

   

1 Индивидуальная коррекционная работа с 

обучающимися и их родителями 

По запросам В течение года  

2 Групповая коррекционная работа по 

адаптации первоклассников 

Комплектование 

групп по рез-ам 

диагностик 

В течение года Контрольная ди-

агностика 

3 Групповая развивающая работа одарен-

ных детей 

Группа по экс-

перимен. пл. 

В течение года Контрольная ди-

агностика 

  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необхо-

димые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного 

этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специ-

фики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организа-



 

ции.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Резуль-

татом 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 катего-

рии детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая дея-

тельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, коррек-

тировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимо-

действие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ог-

раниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими инсти-

тутами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной по-

мощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной ра-

боты позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эф-

фективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образова-

тельной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обуче-

нием, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Социальное партнёрство предусматривает:  

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственно-

сти обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, преж-

де всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; - сотрудничест-

во с родительской общественностью.  

Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации специаль-

ных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: Психолого-педагогическое обеспечение, в 

том числе:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной 

деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютер-

ных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориен-

тированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании об-

разования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом спе-

цифики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на инди-

видуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление фи-

зического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдениесанитарно-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) фи-

зического развития.  



 

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. Кор-

рекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими спе-

циализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения раз-

вития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях органи-

зации образовательного и реабилитационного процесса.  

Кадровый состав психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 

5» НМР РТ:  

- председатель ШПМПк – заместитель директора;  

- школьный психолог, социальный педагог;  

- школьный фельдшер;  

- учителя начальных классов.   

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 беспрепятст-

венного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения об-

разовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, спе-

циальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитацион-

ное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индиви-

дуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздо-

ровительныхи лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно -бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной сре-

ды 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 предста-

вителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предпола-

гающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, на-

глядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.   

2.5.1. Индивидуальный учебный план   

Индивидуальный учебный план  обучения составляется согласно Положению о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану МБОУ «СОШ№5» НМР РТ.    

Индивидуальный учебный план работы с отстающими учениками  

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Проведение контрольного среза знаний по мате-

матике и русскому языку учащихся класса по основ-

ным разделам учебного материала предыдущего го-

да обучения с целью определения фактического 

уровня знаний детей; выявление в знаниях учеников 

пробелов, которые требуют быстрой ликвидации 

Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО, 

учителя-предметники 

2. Установление причин возникновения пробелов в 

знаниях учащихся через встречи с родителями, бесе-

ды со школьными специалистами: классным руково-

дителем, психологом, логопедом, с самим ребенком 

Сентябрь  Классный руководитель 

З.Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика 

на текущую четверть 

Сентябрь Учитель-предметник 



 

4. Использование дифференцированного подхода 

при организации самостоятельной работы на уроке. 

Включение посильных индивидуальных заданий. 

Создание ситуаций успеха на уроках. 

В течение учебного го-

да 

Учитель-предметник, зам. ди-

ректора по УВР 

5. Ведение тематического учета знаний слабоуспе-

вающих учащихся класса 

В течение учебного го-

да 

Классный руководитель, учи-

тель-предметник 

6. Организация индивидуальной работы со слабым 

учеником учителями-предметниками 

В течение учебного го-

да 

Учитель-предметник 

7.Работа с родителями учащихся: индивидуальная 

беседа, проведение родительского собрания с при-

глашением всех учителей предметников. Цель: Оп-

ределение уровня взаимодействия учителя предмет-

ника с классным руководителем, родителями уча-

щихся в решении задач по успешности обучения де-

тей 

В течение учебного го-

да, по необходимости 

Классный руководитель 

8. Выявление групп риска Сентябрь Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

9. Проблемы адаптации учащихся 1-х Октябрь (план ВШК) Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

10.Анализ успешности обучения по итогам 1 четвер-

ти с целью составления плана профилактической ра-

боты. 

Ноябрь (план ВШК) Зам.директора по УВР Учите-

ля-предметники, классные 

руководители 

11.Анализ успешности обучения по итогам 2 четвер-

ти с целью корректировки плана профилактической 

работы. 

Январь (план ВШК) Замдиректора по УВР, учите-

ля-предметники, классные 

руководители 

12.Анализ успешности обучения по итогам 3 четвер-

ти. 

Март (план ВШК) Зам.директора по УВР, учите-

ля-предметники, классные 

руководители 

13.Преемственность обучения при переходе учащих-

ся 4-х классов на ступень основного общего образо-

вания: анализ предполагаемой дезадаптации. 

Апрель (план ВШК) Зам.директора по УВР, руко-

водители ШМО 

14.Рассмотрение актов обследования опекаемых и 

детей из приемных семей. 

Апрель Замдиректора по УВР 

15. Анализ результатов коррекционной работы за 

год. 

Май Замдиректора по УВР 

16. Работа с тетрадями и дневниками данных уча-

щихся учителей, классного руководителя. 

В течение каждой чет-

верти 

Зам. директора по УВР 

     



 

3. Организационный раздел   

3.1. Учебный план   

Пояснительная записка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  с углубленным изучением отдельных предметов» 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан  реализует программы начального общего, 

основного общего  и среднего (полного) общего образования, имеет лицензию серии РТ № 002172 (регистра-

ционный номер 3637) от 16.03 2012 г. 

Учебный план  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдель-

ных предметов» составлен на основании следующий документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки России от 06.10.2009 г. № 373 с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями.); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15)) 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15)) 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" с изменениями; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

- Устав МБОУ «СОШ№5» НМР РТ. 

 Учебный план сформирован с учетом специфики работы школы, которая обеспечивает индивидуаль-

ный характер развития учащихся в соответствии с их способностями и интересами.  

В соответствии с Уставом школы установлена 6-дневная учебная неделя. Все классы обучаются в 

первую смену. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели,  в 4 и 9-х классах составляет 34 

недель, 2-3, 5-8 классах – 35 учебных недель. Режим учебных занятий регулируется расписанием с началом 

учебного дня с 8.00 ч. Продолжительность урока во 2-9 классах – 45 минут. 

Во всех классах нормы учебной нагрузки не выходят за рамки предельно допустимой  согласно Сан-

ПИН.  

Учебный план 1-4 классов построен на варианте №3 Примерной основной образовательной програм-

мы начального  общего образования (для образовательных организаций, в которых обучение ведется на рус-

ском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов РФ) и   ориентирован на 4-летний норматив-

ный срок освоения образовательных программ начального общего образования с углубленным изучением 

русского языка и культуры. Начальная школа обучается по программе «Перспектива». 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821–10 организуется в первую смену при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час  и дополнитель-

ными недельными каникулами в третьей четверти. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. В первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения (в сен-

тябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут); во втором полу-

годии (январь-май) – по 4 урока по 40 минут каждый. Выполнение учебной программы обеспечивается во 

внеурочное время в нетрадиционной форме. Обязательное изучение английского языка в 1 классах проводит-

ся в рамках внеурочной деятельности. Для профилактики утомляемости в дни отсутствия урока физкультуры 

после 3 урока проводится динамическая пауза. 

С целью развития индивидуальных особенностей первые классы в этом году формируются по двум 

направлениям: инженерный  и лингвистический. Так как  в первом классе нет вариативной части, специфика 

прослеживается во внеурочной деятельности, а также в распределении кружков («Шахматы», «Риторика», 

«Театральное искусство», «ЛЕГО-конструирование», «Техническое моделирование»).  

Со второго класса часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, на-

правлена на математику: по 1 часу во 2-3 классах, 0,5 – в 4-х.  

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в объеме 3 часа в неделю. Третий час исполь-

зуется на увеличение двигательной активности, развитие физических качеств обучающихся и внедрение со-

временных систем физического воспитания. В целях дифференцированного подхода к организации уроков 

физической культуры, в зависимости от состояния здоровья обучающихся, в классах сформированы три ме-

дицинские группы: основная, подготовительная, специальная. Объем и структура физической нагрузки, а 

также требования к уровню усвоения учебного материала в специальной медицинской группе организуются в 

соответствии с письмом МО и Н РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой» 



 

Учебный предмет «Искусство» в 1-7 классах изучается как предметы «Музыка» и «ИЗО» по 1 часу в 

неделю, в VIII, IX классах – как интегрированный курс «Искусство», рассчитанный на 2 учебных года. 

Учебный предмет «Родной язык и родная литература» («Родной язык и литературное чтение на род-

ном языке») изучается на двух языках: русском и татарском по выбору родителей (законных представителей). 

В школе изучается один иностранный язык – английский.  При проведении занятий по иностранному 

языку, родному языку и литературе, родному языку и литературному чтению на родном языке,  происходит 

деление классов на  группы при наполняемости 25 человек и более. При меньшей наполняемости  классы  

объединяются по  параллелям и делятся на подгруппы. 

Внеурочная деятельность выведена за рамки учебного плана и организуется по следующим направле-

ниям развития личности: духовно-нравственное («Традиции народов России»), социальное (детский совет са-

моуправления «Тамырлар»), общекультурное (ансамбль «Чишмэ»),  общеинтеллектуальное (научное общест-

во «Исследователь», объединение «Шах и Мат»), спортивно-оздоровительное (спортивное движение «Мы за 

спорт»).  

Учебный план начального общего образования  

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) 

Предметные области Учебные предметы/ классы Количество  часов в неделю 

1 а, б 2 а, б 3а, б 4а,б  

Обязательная часть     

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык  4 5 5 5 

Литературное чтение 2 3 3 3 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

3 3 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и ес-

тествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  21 25 25 26 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
0 1 1 0,5 

Математика - 1 1 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26,5 

 

Промежуточная аттестация проводится  на основании Положения о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся «СОШ№5» НМР РТ со-

гласно  годового календарного графика. 

 

3.2. Календарный учебный график  

Начало учебного года - 1 сентября.   

1. Продолжительность учебного года:   

33 учебные недели для 1 кл.  

34 учебных недель для 2-4 кл.   

2. Регламент образовательного процесса:  

1 четверть – 9 учебных недель  

2 четверть –7 учебных недель  

3 четверть –10 учебных недель для 2-4 классов, 9 недель  - для 1 классов  

4 четверть – 8 учебных недель для 2-4 классов;    

Организация каникул.    

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, которые рас-

пределены примерно: 

осенние –8 дней  

зимние – 14 дней  

весенние –8 дней.  

Дополнительные каникулы для 1-х классов – 7 дней в феврале   

Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

Продолжительность учебной недели:  



 

5-дневная – для 1-х классов  

6-дневная 2-4 классы  

7. Регламентирование образовательного процесса на день: Школа работает в одну  смену. Начало 

уроков в 8.00, продолжительность уроков - 45 минут;   

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки. В сентябре, 

октябре -3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти – 4 урока по 35 минут, со второго полугодия - 4 

урока по 40минут.  

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), группа продленного дня, 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные учебные предметы и т. п. организуются во 

второй половине дня  с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после основных заня-

тий, кроме групп продленного дня для которых начало рабочего времени является окончанием основных за-

нятий обучающихся.  

 

3.3. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 5» НМР РТ обеспечивает введение в действие и  

реализацию требований Федерального государственного образовательного, основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав 

и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 

октября 2010г. №986); 

● СанПиН 2.4.2.285–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12 2010г. № 189); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 506, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011г. №03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 г. 

№03-2960. 

 Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые 

стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. План составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,  повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

 Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального самооп-

ределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. Школа использует оптимизационную модель внеурочной деятельности.   

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обще-

ством деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитатель-

ный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества являются:  

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и куль-

туры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.  



 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме спортивных секций, соревнований, клубов, экскурсий, олимпиад, военно – спортивных игр, кружков, 

творческих объединений,  посещений концертов, спектаклей, выставок, круглых столов, дискуссий, детских 

общественных организаций, проведении акций,  движений, социально значимых проектов, школьных науч-

ных обществ; исследовательских проектов, индивидуально– групповых занятий (ИГЗ); индивидуально- груп-

повых консультаций (ИГК) и т. д. 

Кружки художественного творчества, экскурсии, классные часы, концерты, спектакли, выставки, со-

циальные проекты, экскурсии, кружки, круглые столы, КВНы, викторины, праздничные мероприятия, класс-

ные часы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.  Посещая кружки, учащиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изу-

чают материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организа-

торские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощу-

тить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования. 

 В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет опре-

делённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные соци-

альные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельно-

сти. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учре-

ждения ребенок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ суще-

ствования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям неза-

висимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Воспитательная система школы требует от  педагогического коллектива максимального содейст-

вия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, стремяще-

муся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, 

умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Программа может быть изменена и дополнена в связи с учётом возможностей и потребностей школы. 

 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

  Цель: создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социаль-

ного опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогран-

ного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и право-

вым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значи-

мую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  с семьями 

учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости 

в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  программ различ-

ного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

12. Компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, 

которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, конкрети-

зации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности учащихся 



 

 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание взаимоотношений в 

совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип научной организации. 

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

5. Принцип целостности. 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только природосооб-

разно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной культур. 

10. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов. 

11. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных социокультурных ин-

ститутов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня социализации. 

12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, сво-

бодно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

13. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов дополнительного 

образования, учителей, классных руководителей, психологов  и позволяющий получить всестороннюю ха-

рактеристику образовательного, нравственного, социального, физического здоровья детей. 

Внедрение Программы внеурочной деятельности рассматривается в её непосредственной связи с 

Программой воспитательной работы школы и способствует реализации цели и задач воспитательной системы 

школы. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями.  

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции и особенности  школы. 

 Опора  на ценности воспитательной системы школы. 

 Свободный  выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности образовательных программ кружков и секций. 

 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в стали: 

 Запросы  родителей, законных представителей; 

 Приоритетные  направления деятельности школы; 

 Интересы  и склонности педагогов; 

 Возможности  образовательных учреждений дополнительного образования. 

 

Специфика программы внеурочной деятельности характеризуется 

1. Преобладанием эмоционального аспекта над информативным; 

2. Определяющим значением практической стороны знаний, т.е. содержание внеурочной деятельности, на-

правлено на совершенствование разнообразных умений и навыков; 

2. Объединением возможностей общего и дополнительного образования, организаций культуры и спорта 

при организации внеурочной деятельности; 

3. В период каникул организацией отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, созда-

ваемых на базе школы. 

4. Разработкой индивидуальных учебных планов с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

5. Индивидуальные формы работы с обучающимися могут быть представлены как в урочном технологиче-

ском цикле, когда индивидуальный подход выделяется как целевая установка урока, так и во внеурочной, 

когда ученик пользуется своим правом получить консультативную помощь педагога или психолога. 

6. Привлечением к подготовке, организации и проведению внеурочных  занятий и мероприятий наиболее 

заинтересованных родителей и социальных партнёров школы. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его логическим 

продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. Главным аспектом системы 

дополнительного образования является преемственность и взаимосвязь программ дополнительного 

образования с программами общеобразовательной начальной школы. 

Работа школы в условиях ФГОС позволяет упорядочить жизнь и деятельность обучающихся как в 

урочное, так и во внеурочное время. Режим работы школы составлен с учетом продолжительности 

пребывания ребенка в школе с 8.00 до 15.45. Работа школы регламентируется единым расписанием учебных 

занятий, работы кружков. При составлении режима дня учитываются гигиенические требования: 

 организация горячего питания; 

 обязательное пребывание учащихся на воздухе; 



 

 активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные часы). 

При организации внеурочной деятельности учитываются возможности общего и дополнительного 

образования, организаций культуры и спорта и осуществляется образовательная деятельность по программам 

дополнительного образования детей, реализуются совместные программы и проекты, дела и акции, 

направленных на решение воспитательных задач. 

Школа осуществляет сотрудничество со всеми заинтересованными организациями и учреждениями 

города, а также с представителями общественности. 

Режим работы в 1-4 классах строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на урочную 

работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй половине дня ученики сначала отдыхают, а 

затем  посещают кружки. В течение всего дня с детьми находится классный руководитель, который  

регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в 

общешкольных мероприятиях позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и  демонстрировать  уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах 

осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся как в отдельных классах, так и в 

смешанных группах, состоящих из учащихся разных классов. 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной деятельности на каждом 

уровне общего образования, которое составляет до 1350 часов на уровне начального общего образования (за 4 

года обучения). 

План предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с учащимися (не 

менее 2 часов и не более 10 часов в неделю на ученика), так и возможность организовывать занятия крупными 

блоками (школы актива, фестивали, акции, походы, экскурсии, соревнования и т. п.) 

Каждый из модулей предполагает организацию определенного направления внеурочной деятельности 

и направлен на решение своих педагогических задач. 

   

Направления и виды внеурочной деятельности 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями 

программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятель-

ности: 

1) Спортивно-оздоровительное; 

2) Духовно-нравственное 

3) Социальное 

4) Общекультурное 

5) Общеинтеллектуальное 

 

 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1. познавательная деятельность; 

2. игровая деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность; 

5. художественное творчество; 

6. социально значимая волонтерская деятельность; 

7. трудовая деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. туристско-краеведческая деятельность. 

 

Направление внеурочной Направления разви- Виды внеурочной деятель- Формы организации вне-

Направления Предмет класс 

Спортивно-оздоровительное направление:  

«Азбука здоровья» 

 

Физическая 

культура 

 

1-4 

 

Духовно – нравственное направление: 

 «Дорога добра» 

Окружающий 

мр 

1-4 

Социальное направление: 

«С любовью к городу» 

Русский язык 1-4 

Общеинтеллектуальное направление: 

«Я-исследователь» 

Технология 1-4 

Общекультурное направление: 

«Путешествие по стране этикета»  

Литературное 

чтение 

1-4 



 

деятельности тия личности ности урочной деятельности 

Спортивно - оздорови-

тельное 

Спортивно - оздоро-

вительное 

Игровая, спортивно – оздо-

ровительная, туристско – 

краеведческая, познаватель-

ная, досугово-

развлекательная  

Секции, соревнования, клу-

бы, экскурсии, олимпиады, 

военно – спортивные игры 

Духовно – нравственное Научно- познаватель-

ное, художественно- 

эстетическое 

Игровая, проблемно-

ценностное общение, худо-

жественное творчество 

Кружки, творческое объе-

динение,   посещение кон-

цертов, спектаклей, выста-

вок,  

круглый стол, дискуссии 

Социальное Общественно- полез-

ная деятельность, 

проектная  

Игровая , проблемно- ценно-

стное, трудовая, общение, 

социальное творчество (со-

циально преобразующая) 

Детские общественные объ-

единения, 

детские общественные ор-

ганизации, акции,  движе-

ния, социально значимые 

проекты 

Общеинтеллектуальное Научно- познаватель-

ное, проектная  

Познавательная, туристско- 

краеведческая, проблемно- 

ценностное общение 

Школьные научные общест-

ва; соревнования; 

Клубы, экспедиции, иссле-

довательские проекты, 

олимпиады; поисковые и 

научные исследова-

ния;индивидуально– груп-

повые  

занятия (ИГЗ); 

индивидуально- групповые 

консультации (ИГК) и т. д. 

Общекультурное Художественно- эсте-

тическое, духовно- 

нравственное 

Досугово- развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение); проблемно- цен-

ностное общение, художест-

венное творчество 

Кружки художественного 

творчества, экскурсии, 

классные часы, концерты, 

спектакли, выставки, соци-

альные проекты  

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

 

Направления внеурочной де-

ят-ти 

Внеурочная дея-

тельность 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Кол-во 

часов 

Спортивно-оздоровительное Азбука здоровья 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Социальное С любовью к городу 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общеинтеллектуальное Я - исследователь 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общекультурное Путешествие по 

стране этикета 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Духовно - нравственное Дорога добра 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Классный час, классные мероприятия, общешколь-

ные мероприятия, экскурсии, тематические беседы, 

СДЮТиЭ, ДЭБЦ, автогородок. 

5 5 5 5 5 5 5 5  

Итого:  10 10 10 10 10 10 10 10  

 

Содержание и формы организации внеурочной деятельности 

 

 План организации внеурочной деятельности школы состоит из программ курсов, в рамках которых реа-

лизуется 5 направлений внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, социальное. 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, поступающих в 

1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых 

детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – всегда актуальна. Именно внеурочная работа в со-

стоянии сделать для полноценного здоровья современного ученика больше, чем врач. 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

Решаемые задачи: всестороннее гармоничное развитие личности учащихся, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. 

 



 

Содержание работы 1-4 классы 

Форма работы Спортивные кружки, секции, экскурсии,  на свежем воздухе, беседы, со-

ревнования, игры, спортивные игры развивающего характера. 

Программы и 

проекты 

 

Программы: «Азбука здоровья» 

Проекты: «Здоровьесберегающие пятиминутки», «В здоровом теле – 

здоровый дух», «Веселые старты» 

Задействованные 

педагоги 

учителя начальных классов, учителя физкультуры 

Форма подведения итогов Соревнования, конкурсы, проведение малых спартакиад, организация 

походов с родителями, конференции с презентациями проектов об игро-

вой культуре, об истории происхождения видов спорта и организации 

Олимпийских игр, оформление стендов, составления мониторинга дос-

тижений. 

 

Духовно-нравственное направление. 
Цель: формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и эстетические 

ценности.  

Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к проблемам экологии 

Содержание работы 1-4 классы 

Форма работы творческая мастерская, беседы, чтение книг по экологии, экскурсионная 

деятельность,  классные часы 

Программы и проекты  «Дорога добра» 

Классные часы 

Проекты «Народное творчество» 

Задействованные 

педагоги 

Сотрудники ДЭБЦ, классные руководители 1-4 классов, библиотекарь 

Форма подведения итогов «Экологический конкурс», выставка творческих работ 

 

Социальное направление 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выработку чувства ответ-

ственности и уверенности в своих силах, способствует социализации учащихся начальной и основной школы, 

акцентирует внимание на ценностях семьи, родного дома, малой родины. В плане предусмотрено выполнение 

школьниками творческих и проектных работ. 

Занятия, разработанные в соответствии с данной программой, предполагают привлечение родителей, 

педагогов дополнительного образования и др. Программа помогает ученику адаптироваться в новом школь-

ном мире, проявить свою индивидуальность, сформировать новое отношение к себе, своему характеру, спо-

собностям. 

Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором они 

живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; развитие любознательности, познавательных интере-

сов, творческих способностей; исследовательских навыков. 

Решаемые задачи: воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства ответ-

ственности и уверенности в своих силах, формирование нравственной культуры учащихся; развитие комму-

никативных умений, доброты и взаимопонимания в семье; создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей; пропаганда здорового образа жизни, воспитание гармоничной, всесторонне развитой лично-

сти; развитие у детей интереса к совместному времяпровождению, самоуважение и взаимоуважение.  

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Решение проблемы развития творческого потенциала учащихся начальной и основной школы означа-

ет организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания 

или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития современной личности 

учащихся начальной и основной школы становится именно познавательная творческая деятельность самого 

ребёнка. 

Содержание работы 1-4 классы 

Форма работы Кружки, беседы, конкурсы, встречи с интересными людьми, экскурсии, 

проектирование, фотосъемки, участие в выпуске школьной газеты, соци-

альное проектирование, участие на конференциях 

Программы и проекты Программы «С любовью к городу» 

 

Задействованные 

педагоги 

классные руководители 1-4 классов, педагог-психолог, социальный педа-

гог 

Форма подведения итогов Выставки творческих работ, оформление тематических папок и стендов, 

исследовательские работы и творческие проекты, презентации проектов, 

конкурсы, выставка альбомов, проведение праздников, акции. 



 

Программы курсов по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности учитывают 

возрастные психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, основываются на базовом 

стандарте и служат для углубления и получения новых знаний, способствуют формированию научного мыш-

ления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействуют формированию научного 

мировоззрения, стимулируют познавательную активность и развивают творческий потенциал учащихся. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Решаемые задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 

Содержание работы 1-4 классы 

Форма работы Кружки, экскурсии, походы, лабораторные работы, конкурсы рисунков, сти-

хов, рассказов, сочинений, беседы, решение занимательных задач, ребусов, 

кроссвордов, головоломок. 

Программы и 

проекты 

 

 

Программы: «Я - исследователь», 

Проекты: «Хочу всё знать»,  «Я - исследователь», «Дебют в науке», «Абака», 

«Юным умникам и умницам»,  «Информатика», «Дорога добра», «Ярмарка 

проектов: Есть идея!», «День науки» 

Задействованные 

педагоги 

Мубаракшина Г.А, Габдуллина Л.Р., учителя начальных классов 

Форма подведения итогов Решение нестандартных задач, конкурсы интеллектуального характера. Уча-

стие в конкурсах и конференциях, создание презентаций, выступления на 

конференциях, презентации своих творческих работ, выставка проектов. 

 

Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются бо-

гатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравствен-

ный потенциал и эстетический вкус. 

Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного мышления приво-

дит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и боевики по телевидению и не компью-

терные военные игры должны оказывать воздействие на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: карти-

ной, словом, песней, традициями и обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их. 

Общекультурное направление в Программе осуществляются через  кружки:  Путешествие по стране этикета», 

«Кружевная паутинка» 

Развитие эмоционально – образного и художественно – творческого мышления позволяет учащимся 

ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель: развивать эмоционально – образное и художественно – творческое мышление, позволяющее 

учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышать чувство личной самодоста-

точности;  

-учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при выполнении творче-

ских работ в кружках; 

Решаемые задачи: -развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих спо-

собностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

-овладение навыками межличностного общения; 

Содержание работы 1-4 классы 

Форма работы Кружки и объединения, беседы, конкурсы, встречи с интересными людьми, 

экскурсии, проектирование, фотосъемки, участие в выпуске школьной газеты 

Программы и 

Проекты 

Программы: «Путешествие по стране этикета» 

 

Задействованные 

педагоги 

Сотрудники ДЭБЦ, учителя начальных классов, учитель технологии, искус-

ства 

Форма подведения итогов Выставка творческих работ, тематических рисунков, оформление альбомов, 

тематических папок, выпуск рукописных сборников с творческими работами 

учащихся, создание творческих проектов. 

 

Реализация внеурочной работы в каникулярное время 

 

Содержание работы 1-4 классы 

Форма работы Клубные часы, литературные объединения, музыкальные общества, круж-

ки, клубы деловых и ролевых игр, спортивные секции, тематические празд-

ники 

Направления работы Спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, художественно-

эстетическое, краеведческое, общекультурное, социально-проектная дея-

тельность. 



 

Осенние каникулы 

Зимние каникулы 

Весенние каникулы 

Летние каникулы 

Художественно-эстетическое направление 

Проект «Мастерская творчества» 

Социально-проектная деятельность 

Проект «Родину любить, беречь – большая честь» 

Краеведческое направление 

Проект «Земля – наш общий дом» 

Проекты: «За здоровьем в школу», «Хочу всё знать», «Творчество – окно в 

мир», «Дело мастера боится» 

Ответственные работники 

 

Учителя начальных классов, учитель музыки, педагог-организатор, замес-

титель директора по ВР, педагоги дополнительного образования, классные 

руководители, педагог-психолог, социальный педагог, учителя-

предметники, школьный фельдшер 

Форма подведения итогов Конкурсы, выставки рисунков, сочинений, рассказов, оформление темати-

ческих папок, стендов, альбомов, конференции, презентации исследова-

тельских проектов, составление сценариев, участие в конкурсах школы, му-

ниципальные, республиканские,  организация тематических праздников, 

портфолио. 

 

Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение 

 В реализации программы участвуют: 

 администрация школы; 

 классные руководители 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 библиотекарь школы; 

 руководитель школьного музея  

 педагог-психолог 

 социальный педагог 

 педагог-организатор 

 школьный фельдшер. 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров 

к работе с учащимися по внеуроч-

ной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном направ-

лении. 

Повышение методического уровня 

всех участников воспитательного 

процесса 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью обмена 

передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Активизировать вовлеченность ра-

ботников дополнительного образо-

вания в систему общешкольных ме-

роприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом возможностей 

педагогов. 

 

Ожидаемые результаты 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется новым 

взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как 

ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Результатом реализации Программы внеурочной деятельности, разработанной в школе, должна стать 

теоретически обоснованная и экспериментально апробированная модель уклада школьной жизни в начальной 

и общей  школе, частью которой является модель организации внеурочной деятельности и отработанный ме-

ханизм её реализации в 1- 4 классах в процессе их воспитания и социализации. 

Отслеживание результатов деятельности проводится через анкетирование учащихся и родителей, че-

рез тестирование детей на предмет владения умениями и навыками, которые они должны приобрести в тече-

ние года по программе работы той или иной группы, а также в ходе участия детей в творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, олимпиадах, интеллектуальном марафоне, предоставление портфолио и т.д. 

 

Взаимодействие по организации внеурочной деятельности 
 Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельно-

сти может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различных форм совместной внеурочной работы с 

детьми; 



 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  исследовательской  деятель-

ности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, 

изготовление совместно с детьми дидактических материалов для качественной организации данных занятий. 

 

Заключение 

Многообразие форм внеурочной деятельности порождает богатство условий для разнообразных ви-

дов деятельности, позволяя включать в работу весь комплекс психических процессов ученика. Система вне-

урочной учебной деятельности рассматривается как неотъемлемый компонент образовательного процесса 

школы, позволяющий не только расширить диапазон базового образования, но и получить специальные науч-

ные и профессиональные знания, навыки, умения, придать процессу образования творческий характер, обу-

славливая его целостность и многомерность в русле концепции непрерывного образования. 

 

Методическое сопровождение  

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. – М.: Просвещение, 2010 г. (Стандарты нового 

поколения). 

2. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – 

М.: Просвещение, 2010 г. (Стандарты нового поколения). 

3. Ковалева Г.С. Планируемые результаты начального общего образования. – М.: Просвещение, 2010 г. 

(Стандарты нового поколения). 

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/под ред. В.А. 

Горского. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Осмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. – М.: 

Просвещение, 2010 г. (Стандарты нового поколения). 

6. Савинов Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. – М.: 

Просвещение, 2010 г. (Стандарты нового поколения). 

7. Управление введением федерального государственного образовательного стандарта. Начальная школа/ 

под ред. Р.Г. Чураковой. – М.: Академкнига, 2011. 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый зво-

нок» 

1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по профи-

лактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация уча-

щихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, рук-

ль отряда «ЮИД»,  классные руко-

водители, руководитель ДЮП, учи-

тель ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Заместитель директора по УМР 

Урок мира 1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

соц.педагог, классные руководите-

ли, психолог 

День памяти, посвященный жертвам 

Беслана 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

ОБЖ 

Мероприятия месячника правового вос-

питания и профилактики правонаруше-

ний. Единый день профилактики право-

нарушений и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, бе-

седы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, рук-

ль движения «Старт», классные ру-

ководители, соц.педагог 

День гражданской обороны 1-4 4 октября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

ОБЖ, заместитель директора по 

АХЧ 

«Неделя здоровья» 1-4 октябрь Учитель ФК 

День учителя в школе: акция по по-

здравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 



 

самоуправления, концертная программа. 

Международный день пожилых людей 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Урок безопасности школьников в сети 

интернет 

1-4 октябрь Классные руководители, учитель 

информатики 

«Дары осени»:  конкурс поделок из при-

родного и бросового материала. 

1-4 октябрь Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 150-летию 

со дня рождения русского писателя А.И. 

Куприна и 120-летию со дня рождения 

языковеда, лексикографа С.И. Ожегова. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по УМР, 

учителя русского языка и литерату-

ры 

«Веселые страты» 1-4 ноябрь Учитель ФК 

Соревнование по бадминтону 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Подготовка детей для участия в Первен-

стве города среди школьных команд 

«Белая ладья» 

1-4 ноябрь Педагог допобразования по шахма-

там 

Мероприятия месячника профилактики 

правонарушения и наркомании: «День 

борьбы со спидом», «Путь к успеху», 

«Профилактика курения», встреча с 

представителем наркоконтроля 

1-4 декабрь Соц.педагог, психолог 

День прав человека: интернет уроки 

«Имею право знать» с использованием 

материалов сайта УФСКН РФ  

1-4 декабрь Классные руководители, учитель 

обществознания 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в шко-

ле: украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок, ут-

ренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Ветеран живет рядом»: поздрав-

ление ветеранов с Новым годом 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Школьный этап конкурса «Неопалимая 

купина» 

1-4 декабрь Руководитель ДЮП 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Рук-ль движения «Юнармия», 

классные руководители 

Участие в республиканской конферен-

ции «Жить, помня  корнях своих…» 

1-4 январь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», «Весе-

лые старты», конкурс смотра-строя и 

песни, фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, рук-

ль движения «Юнармия», классные 

руководители, учитель физкультуры 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных классов 

Мероприятия месячника интеллектуаль-

ного воспитания «Умники и умницы». 

День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, ак-

ция по поздравлению мам, бабушек, де-

вочек, концерт 

1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Ветеран живет рядом»: поздрав-

ление ветеранов с праздником 

1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День птиц 1-4 март Заместитель директора по ВР, руко-

водитель кружка «Экознайка», учи-

тель биологии 

Работа по программе «Юный велосипе-

дист» 

1-4 март Руководитель отряда «Юный вело-

сипедист» 

День смеха. День цветов. 1-4 1 апреля Классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, руко-



 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

водитель волонтерского отряда 

«Лига добра», классные руководи-

тели 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экологическая акция «Сдай макулатуру 

– спаси дерево» 

1-4 апрель Заведующая библиотекой 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, руко-

водители кружков, классные руко-

водители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной спарта-

киады. Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения". Туристиче-

ские походы. Встреча с представителем 

«Веста». 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, учи-

тель ФК 

Участие в городском конкурсе отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» 

1-4 апрель Руководитель отряда ЮИД 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», празд-

ничный концерт , проект «Окна Побе-

ды» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Проведение учебных эвакуационных 

мероприятий. Учебная пожарная тревога 

1-4 май Учитель ОБЖ, заместитель дирек-

тора по АХЧ 

День детского телефона доверия 1-4 май Психолог 

Торжественные линейки «Последний 

звонок», «Прощание с начальной шко-

лой» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Я - исследователь» 1-4 1 Классные руководители 

«С любовью к городу» 1-4 1 Классные руководители 

«Азбука здоровья и безопасности» 1-4 1 Классные руководители 

«Дорога добра» 1-4 1 Классные руководители 

«Путешествие по стране этикета» 1-4 1 Классные руководители 

Классный час, классные мероприятия, 

общешкольные мероприятия, экскурсии, 

тематические беседы 

1 2 Классные руководители 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, рас-

пределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной ра-

боте 

1-4 май Классные руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия профориентационной на-

правленности в школе: 

беседы «Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – вы-

бирай на вкус!» 

1-4 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми расска-

зов, стихов, сказок, репортажей на стра-

ницах газеты «Дай 5!» 

1-4 В течение года Классные руководители 



 

Видео-, фотосъемка классных меро-

приятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Размещение школьных новостей на сай-

тах школы в VК, Инстаграмм, еду.татар 

1-4 В течение года Ответственный за новостной 

блок 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь, май Заместитель директора по АХЧ, 

классные руководители 

Социально-благотворительная акция 

«Помоги братьям нашим меньшим» 

1-4 В течении года Заместитель директора по ВР 

Благотворительная ярмарка-продажа 1-4 октябрь Руководитель волонтерского  

отряда «Лига добра» 

Благотворительная акция «Ветеран жи-

вет рядом» 

1-4 октябрь, декабрь, май Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 ноябрь Заведующая библиотекой 

Осенняя неделя добра. Весенняя Неделя 

Добра (ряд мероприятий, осуществляе-

мых каждым классом:  «Чистый поселок 

- чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и др.) 

1-4 октябрь, апрель Руководитель волонтерского от-

ряда «Лига добра» 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Руководитель движения «Я - ли-

дер» 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений те-

атров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме народного 

творчества 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей «Туган 

авыл.»     

1-4 октябрь Рук.кружка «Музейное дело» 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние представления в 

драматический театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий твор-

ческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке террито-

рии школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении обще-

школьных, классных мероприятий: «По-

дари жизнь дереву», «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогодний утрен-

ник, «Мама, папа, я – рабочая семья!», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», 

классные «огоньки», Спартакиада Сове-

та отцов, «Школьный Сабантуй» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, предсе-

датель род.комитета, председа-

тель Совета отцов 

Общешкольное родительское собрание 1-4 октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей 1-4 1 раз/четверть Классные руководители 



 

по вопросам воспитания детей 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители, психо-

лог 

Совместные с детьми походы, экскур-

сии. 

1-4 По плану классных ру-

ководителей 

Классные руководители 

Работа по программам «Школа ответст-

венного родительства», «Путь к успеху» 

1-4 В течении года Классные руководители 

Родительский всеобуч 1-4 В течении года Заместитель директора по ВР 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

3.5 Система условий реализации ООП НОО  

3.5.1. Описание кадровых условий реализации ООП  

Специфика кадров начальной школы МБОУ «СОШ № 5» определяется высоким уровнем профессио-

нализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческого потенциала детей. 

Большинство педагогов прошли обучение и владеют современными образовательными технологиями. 

По образовательному уровню - высшее образование имеют 100 % учителей,   

По стажу работы: 5-10 лет - 1 чел., 10-20 лет - 3 чел. свыше 20 лет - 4 чел. свыше 30 лет - 2 чел.  

По квалификационным категориям:  

имеют первую квалификационную категорию – 9  человек;   

 

План аттестации учителей начальных классов на срок реализации Программы  

№

№ 

ФИО учителя Имеющаяся категория Год  присвоения 

категории 

Срок следующей аттестации 

1 Сафина Г.Т. 1 категория 2020 2025 

2 Сираева А.М. 1 категория 2017 2022 

3 Алтынова Г.З. 1 категория 2017 2022 

4 Садриева Р.Д. 1 категория 2018 2023 

5 Сафина Г.Л. 1 категория 2017 2022 

6 Ильина З.Е. 1 категория 2019 2024 

7 Шамсутдинова Л.Р. 1 категория 2018 2023 

9 Ахметшина Р.Ф. 1 категория 2019 2024 

 

План курсовой подготовки педагогических работников 

№

№ 

ФИО учителя Дата прохождения курсов Срок последующей курсовой подготовки 

1 Сафина Г.Т. 2019 2022 

3 Алтынова Г.З. 2018 2021 

4 Садриева Р.Д. 2020 2023 

5 Сафина Г.Л. 2018 2021 

6 Ильина З.И. 2020 2023 

7 Сираева А.М. 2017 2021 

8 Ахметшина Р.Ф. 2019 2022 

9 Шамсутдинова Л.Р. 2018 2021 

План методической работы включает следующие формы проведения: 

•семинары, тренинги для педагогов заседания методических объединений учителей, конференции; 

•участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий  

•подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: сове-

щания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 



 

совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО 

 

I этап (I класс) Поступление ребенка в школу 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня пси-

хологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению воз-

можных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить ра-

боту педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и воз-

можностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД и повышение уровня социально-

психологической адаптации обучающихся. В рамках реализации этого направления может быть использована 

программа по психологии для учащихся начальной школы «Тропинка к своему Я» О.Хухлаевой. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС НОО, планирование работы на следующий год. 

 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся II–III классов 
1. Работа по сопровождению II–III классов определяется запросом со стороны родителей уча-

щихся и администрации образовательного учреждения. 

2. Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами. 

3. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 

4. Психологическое просвещение родителей и педагогов, знакомство их с психологическими 

особенностями возраста. 

5. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики. 

 

III этап 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся IV классов 
1. Проведение  диагностики психолого-педагогического статуса учащихся, выявление детей ис-

пытывающих трудности в учебной деятельности и межличностном взаимодействии. 

2. Организация групповой психолого-педагогической работы со школьниками, направленной 

на профилактику возможных трудностей  в 5 классе.     

3.  Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики, по вопросам обучения и воспитания детей. 

4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной  работы в на-

чальной школе. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Наличие  системы психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС в начальной 

школе через разработку  эффективных механизмов совместной деятельности участников  учебно-

воспитательного процесса  школы 

2. Наличие системы  оценивания УУД с учетом возрастных особенностей учащихся. 

3. Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики психологического развития 

учащихся 

4. Информированность всех субъектов образовательного процесса о психолого-педагогических 

аспектах формирования УУД 

5. Сформированность положительного отношения к школе и навыков коммуникативной куль-

туры у большинства выпускников начальной школы через развивающие занятия. 

6. Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих проблемы в пси-

хологическом развитии и обучении. 

 

Содержание работы по основным направлениям. 

 

Организационно - методическое направление. 

 

Данное направление включает следующие виды деятельности: 

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической  литературы 

по требованиям внедрения ФГОС в начальной школе. 



 

2. Участие в ШМО начальной школы по разработке инструментария оценки УДД. 

3. Совместный анализ мониторинга УДД в начальной школе. 

4. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС. 

5. Совместный  анализ  процесса и результатов формирования УУД у школьников. 

 

Профилактическое направление 

 

Консультирование и просвещение педагогов 

 Семинары-практикумы для педагогов: 

«Возрастные особенности младших школьников» 

«Эмоциональное благополучие ребёнка» 

«Профилактика трудностей в учебе» 

«Детская агрессивность. Пути решения проблемы» 

«Профилактика конфликтов в школьной среде» 

«Развитие познавательных процессов в учебной деятельности» 

  Участие в психолого-педагогических консилиумах по результатам диагностик с разработкой 

рекомендаций по сопровождению детей и в первую очередь тех школьников, которые испы-

тывают школьные трудности. 

 Индивидуальные и групповые консультации педагогов по работе с разными проблемами 

классов и учащихся. 

 

Консультирование и просвещение родителей 
Данное направление включает разные формы работы с родителями: 

-информационные; 

- проблемные 

 Общешкольные и классные  родительские собрания, «круглые столы», семинары на темы: 

«Как помочь ребенку адаптироваться к школе», «Учение – основной вид деятельности млад-

шего школьника. Как родителям помочь ребенку в учебе», «Школьная отметка - критерии 

выставления, формирование у учащихся правильного отношения к отметке», «Развитие само-

стоятельности у детей, важной для дальнейшего обучения школьников», «Кризисы взросле-

ния младшего школьника». 

 Консультирование родителей по вопросам оказания психологической поддержки своему ре-

бенку. 

 Памятки, печатные рекомендации на стенде,  информация на сайте школы 

 

Диагностическое направление 

 

Примерный график психологического сопровождения реализации ФГОС  НОО 

(диагностическая работа) 

 

УУД Инструментарий Сроки 

1 класс (I этап) 

Личностные 
1. Методика «Лесенка» (В.Г. Щур) 

2. Опросник мотивации  Н.Г. Лускановой 

Октябрь, апрель 
Регулятивные 1. Методика «Тест простых поручений» 

Познавательные 
1. Методика «Исследование словесно-логического мышления 

младших школьников» 1 субтест (Э.Ф.Замбацявичене) 

Коммуникативные 1. Методика «Рукавички» (Цукерман) 

Адаптация 

1. Методика «Домики» (Орехова) 

2. Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся Э. М. Александровская, Ст. Гром-

бах(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

Октябрь, фев-

раль 

2-3 класс (II этап) 

Личностные 
1. Методика «Самооценка Дембо – Рубинштейна» 

2. Опросник мотивации  Н.Г. Лускановой 

Сентябрь, март 
Регулятивные 1. Методика «Тест простых поручений» 

Познавательные 
1. Методика «Исследование словесно-логического мышления 

младших школьников» 1-2/1-3 субтесты (Э.Ф.Замбацявичене) 

Коммуникативные 1. Методика «Рукавички» (Цукерман) 

Выявление одаренных 

детей 

1. Методика «Палитра интересов» (Савинов) 
Ноябрь 

4 класс (III этап) 

Личностные 
1. Методика «Самооценка Дембо – Рубинштейна» 

2. Опросник мотивации  Н.Г. Лускановой Сентябрь, март 

Регулятивные 1. Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации 



 

С.Н.Костроминой. 

Познавательные 
1. Методика «Исследование словесно-логического мышления 

младших школьников» 1-4 субтесты (Э.Ф.Замбацявичене) 

Коммуникативные 

1. Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся Э. М. Александровская, Ст. Гром-

бах(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

Выявление одаренных 

детей 

1. Методика «Палитра интересов» (Савинов) 
Ноябрь 

Готовность к переходу 

в 5 класс 

1. Тест школьной тревожности Филлипса 

2. Методика сочинения (Е.И. Афанасьева, Н.Л. Васильева) 
Апрель 

 

В систему диагностики универсальных учебных действий педагогом-психологом дополнительно к из-

вестным психодиагностическим тестам и опросникам могут быть включены наблюдение, анкетирование ро-

дителей и педагогов.  

 

Коррекционно – развивающее направление 

(Программа «Тропинка к своему Я 1-4 класс» О. Хухлаева) 

 

Цель развивающей деятельности – помочь младшим школьникам научиться понимать себя, взаи-

модействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни. 

Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих задач: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к внутреннему 

миру другого человека.  

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства 

другого человека.  

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей – установку преодоления.  

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличност-

ных отношений друг с другом и учителем.  

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в хо-

де общения. Формировать терпимость к мнению собеседника.  

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.  

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся.  

Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, на-

правленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального 

поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – психотехники, направленные на развитие 

групповых структур и процессов, поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и орга-

низационное развитие детского коллектива. 

Структура группового занятия со школьниками. 

 Ритуалы приветствия – прощания сплочение детей, создание атмосферы группового дове-

рия и принятия. 

 Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности. 

Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. Определенные разминочные упраж-

нения позволяют активизировать детей, поднять их настроение, другие, напротив, направлены на снятие эмо-

ционального чрезмерного возбуждения. 

 Основное содержание занятия – совокупность психотехнических упражнений и приемов, 

направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие познавательных процессов, фор-

мирование социальных навыков, динамическое развитие группы). Последовательность упражнений должна 

предполагать чередование деятельностей, смену психофизического состояния ребенка: от подвижного к спо-

койному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике и др. Упражнения должны располагаться от 

простого к сложному (с учетом фактора утомления детей).  

 Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось – не по-

нравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). 

При проведении занятий используются методы: 

 психолого-педагогические игры; 

 развивающие упражнения; 

 диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного развития, эмоцио-

нального состояния ученика); 

 рисуночные методы. 

Принципы реализации программы: 
1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-родительских отноше-

ний, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, игр подтвер-

ждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 



 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, регулярности, 

планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих коммуникативным способ-

ностям детей старшего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной активности 

детей, укрепление психологического здоровья, совершенствование физиологических и психических функций 

организма. 

Консультативное направление 

 

 Консультации Контингент Сроки 

1. Индивидуальные консультации по проблемам адаптации Родители, учи-

теля 

Сентябрь, ок-

тябрь 

2. 

 

Групповые консультации для ШМО начальной школы «Проблемы 

внедрения ФГОС и пути их решения» 

Педагоги 

 

В теч. года 

 

3. 

 

Индивидуальные консультации для учителей по результатам пси-

хологической диагностики учащихся. Оформление индивидуаль-

ных карт развития учащихся 

Педагоги 

 

В теч. года 

 

4. 

 

Индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспи-

тания и развития (по запросам) 

Родители 

 

В теч. года 

 

5. 

 

Консультирование педагогов по результатам итоговой диагностики 

развития УУД учащихся начальной школы 

Педагоги 

 

Апрель, май 

 

6. Индивидуальные консультации учащихся 

 (по запросу) 

Учащиеся В теч. года 

 

План  психолого-педагогического сопровождения 

 

Сроки  Содержание работы Объект Название программ, методов, 

темы 

Сентябрь Диагностика развития УУД (первич-

ная) 

2-4 классы Диагностики, направленные на 

определение уровня развития 

УУД 

Консультирование родителей по во-

просам адаптации первоклассников 

Родители 1-х 

классов 

 

Консультирование педагогов  по ре-

зультатам диагностики 

Педагоги 2-4-х 

классов 

 

Развивающие занятия 1-4 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

Октябрь  Диагностика развития УУД (первич-

ная) 

1 классы Диагностики, направленные на 

определение уровня развития 

УУД 

Диагностика адаптации учащихся 1-х  

классов. 

1 классы 1. Методика «Домики» (Орехова) 

2. Схема наблюдения за адапта-

цией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся Э. М. 

Александровская, Ст. Гром-

бах(модифицированная Е.С. Есь-

киной, Т.Л. Больбот) 

Консультирование педагогов  по ре-

зультатам диагностики 

Педагоги 1-х 

классов 

 

Консультирование родителей по во-

просам адаптации первоклассников 

Родители 1-х 

классов 

 

Развивающие занятия 1-4 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

Ноябрь Индивидуальная работа с учащимися, 

требующими особого внимания 

1-4 класс  

Диагностика педагогического коллек-

тива 

Педагоги Опросник «Психологический 

портрет учителя» (Г.В. Резапки-

на) 

Выявление одаренных детей 
2-4 класс Методика «Палитра интересов» 

(Савинов) 



 

Развивающие занятия 1-4 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

Декабрь  Индивидуальная работа с учащимися, 

требующими особого внимания 

1-4 класс  

Развивающие занятия 1-4 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

Январь 

Индивидуальная работа с учащимися, 

требующими особого внимания 

1-4 класс  

Развивающие занятия 
1-4 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

Февраль Диагностика адаптации учащихся 1-х  

классов. 

1 классы 1. Методика «Домики» (Орехова) 

2. Схема наблюдения за адапта-

цией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся Э. М. 

Александровская, Ст. Гром-

бах(модифицированная Е.С. Есь-

киной, Т.Л. Больбот) 

Консультирование родителей по во-

просам адаптации первоклассников 

Родители 1-х 

классов 
 

Консультирование педагогов по ре-

зультатам диагностики 

Педагоги 1-х 

классов 

 

Развивающие занятия 1-4 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

Март  Диагностика развития УУД (итоговая) 2-4 классы Диагностики, направленные на 

определение уровня развития 

УУД 

Консультирование педагогов  по ре-

зультатам диагностики 

Педагоги 2-4-х 

классов 

 

Консультирование родителей  по ре-

зультатам диагностики 

Родители 2-4-х 

классов 

 

Развивающие занятия 1-4 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

Апрель-май  Диагностика развития УУД (итоговая) 1 классы Диагностики, направленные на 

определение уровня развития 

УУД 

Консультирование педагогов  по ре-

зультатам диагностики 

Педагоги 1-х 

классов 

 

Консультирование родителей  по ре-

зультатам диагностики 

Родители 1-х 

классов 

 

Развивающие занятия 1-4 класс «Тропинка к своему Я» О.В. 

Хухлаева 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова-

ния опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова-

ния бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципально-

го задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответ-

ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучаю-



 

щегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, вклю-

чая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных ус-

луг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образователь-

ной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных преду-

смотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не уста-

новлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов фи-

нансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразова-

тельными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Рос-

сийской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осущест-

вляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная ор-

ганизация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнова-

ний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обу-

чающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с на-

числениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отноше-

ний (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расхо-

дования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ограничен-

ными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработ-

ной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены об-

щеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и вне-

урочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положе-

ние об оплате труда работников образовательной организации. 



 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни-

ков образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей час-

тей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стиму-

лирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работни-

ков;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала 

– 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического 

персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогическо-

го работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и ре-

зультатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучаю-

щихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педа-

гогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распростране-

ние передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, ад-

министративно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной ор-

ганизации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы основного общего образования образовательная органи-

зация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образователь-

ной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, органи-

зующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания госу-

дарственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Россий-

ской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципаль-

ными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (п. 10, ст. 2). 



 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финансовый 

год определяются по формуле: 

Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий финан-

совый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) за-

данием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной органи-

зации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон , где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказа-

ния услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учиты-

ваются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в ока-

зании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются 

как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необхо-

димых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты 

труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффи-

циента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии 

с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, при-

нимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по 

формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению основ-

ного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествую-

щем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обу-

чающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при нали-

чии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно 

отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государствен-



 

ной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйст-

венные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работ-

ников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимаю-

щего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выде-

ленных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящего-

ся у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 

процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, за-

крепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имуще-

ства (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников ор-

ганизации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспо-

могательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества еди-

ниц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей систе-

мы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учреди-

телем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребле-

ния коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и 

включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализа-

цию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями исполь-

зуется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных 

услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива по-

требления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функ-

ционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необхо-

димости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.5.4. Материально-технические условия   

В школе созданы условия для образовательного процесса. Материально-техническая база соответст-

вует типу, виду образовательного учреждения, образовательной программе.  

Территория образовательного учреждения  
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территория, на которой размещено здание школы -7684 кв.м;- 

-газоны –2318,1 кв.м; 

-тротуары –3258,3 кв. м; 

Территория ограждена металлической конструкцией на железобетонных столбах площадью 259,54 

кв.м.  

Здание образовательного учреждения  

Общая площадь здания 5523,3 кв.м 

Особенности проекта здания ОУ типовое 

Проектная и фактическая наполняемость  

Проектная наполняемость школы  

-450чел., фактическая наполняемость 377 чел. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность  

В школе 23 учебных кабинета, оснащенных мебелью, информационными стендами, необходимыми 

техническими средствами, наглядно-дидактическими материалами.  

Перечень учебных кабинетов: 

Учебные кабинеты    Кол-во   Оснащенность 

кабинет русского языка и литературы 2    60% 

кабинет информатики и ИКТ  1    80% 

кабинетов начальных классов  8    70% 

кабинет математики   2    50% 

кабинет татарского языка и   3    60% 

литературы 

кабинет химии    1    80% 

кабинет иностранного языка  2    50% 

кабинет физики    1    60% 

кабинет ОБЖ и начальной   1    40% 

военной подготовки    

кабинет технологии   2    70% 

Наличие актового зала: имеется площадью 126,2  кв.м, 150 посадочных мест 

Наличие спортивных залов:  имеется 1 спортивный зал: 295,5 кв.м  

Оснащенность составляет 70% 

(количество, площадь, оснащенность)  

Наличие медицинского кабинета и лицензии на медицинский кабинет  

медицинский кабинет имеется с общей площадью 33,3 кв.м, лицензия ФС 16 -01 – 001237 от 10 апре-

ля 2012 года 

Наличие столовой  

имеется столовая с площадью –134,4 кв. м на 130 посадочных мест (площадь, количество посадочных 

мест) 

В школе имеется 9 проекторов с экранами, 3 интерактивные доски, кабинет информатики, оснащен-

ный 14 компьютерами, соединенными в локальную сеть. Библиотечный фонд составляет 5720 единиц, в биб-

лиотеке имеется 2 компьютера с выходом в интернет. 

  



 

3.5.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников обра-

зовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-

граммы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осущест-

вления. 

Список учебников, используемых в образовательном процессе в МБОУ "СОШ№5» НМР РТ, рекомендуемых 

(допущенных) к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 27.05.2020 года №268. 

 

Порядковый 

номер учебника 

№ приказа 

Автор/авторский кол-

лектив 

Наименование 

учебника 

Кл

асс 

Наименование из-

дателя(ей) учебни-

ка 

год 

1.1. Начальное общее образование 

1.1.1. Русский язык и литературное чтение (предметная об-

ласть) 

   

1.1.1.1.1 Русский язык (учебный предмет)    

1.1.1.1.1.1.1 

№254 от 

20.05.20г   

Горецкий В.Г., Кирюшин 

В.А. 

Азбука (в 2 час-

тях) 

1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 

1.1.1.1.1.1.2 

№254 от 

20.05.20г  

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г 

Русский язык 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 

1.1.1.1.1.4.1 

№254 от 

20.05.20г   

Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Азбука (в 2 час-

тях) 

1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 

1.1.1.1.1.4.2 

№254 от 

20.05.20г  

Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Русский язык 1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 

1.1.1.1.1.4.4 

№254 от 

20.05.20г   

Климанова Л.Ф., Бабуш-

кина Т.В. 

Русский язык (в 2 

частях) 

3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 

1.1.1.1.1.4.5 

№254 от 

20.05.20г   

Климанова Л.Ф., Бабуш-

кина Т.В. 

Русский язык (в 2 

частях) 
4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2018 

1.1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет)    

1.1.1.1.2.1.1  

№254 от 

20.05.20г   

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чте-

ние (в 2 частях) 

1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 

1.1.1.1.2.1. 2   

№254 от 

20.05.20г   

Климанова Л.Ф., Вино-

градская Л.А., Горецкий 

В.Г. 

Литературное чте-

ние (в 2 частях) 

2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2019 

1.1.1.1.2.1.3   

№254 от 

20.05.20г   

Климанова Л.Ф., Вино-

градская Л.А., Горецкий 

В.Г. 

Литературное чте-

ние (в 2 частях) 
3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2017 

1.1.1.1.2.1.4  

№254 от 

20.05.20г   

Климанова Л.Ф., Вино-

градская Л.А., Бойкина 

М.В. 

Литературное чте-

ние (в 2 частях) 
4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2018  

1.1.2. Иностранный язык (предметная область)    

1.1.2.1. Иностранный язык (учебный предмет)    

Английский язык     

1.1.1.2.1.4.1№25

4 от 20.05.20г   

Быкова Н.И., Дули Д., По-

спелова М.Д. и др. 

Английский язык 

(в 2 частях) 

2 АО "Издательство 

"Просвещение" 2020 

1.1.1.2.1.4.2№25

4 от 20.05.20г   

Быкова Н.И., Дули Д., По-

спелова М.Д. и др. 
Английский язык  3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 2016  

1.1.1.2.1.4.3№25

4 от 20.05.20г   

Быкова Н.И., Дули Д., По-

спелова М.Д. и др. 
Английский язык  4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 2017  

1.1.3. Математика и информатика (предметная область)    

1.1.1.3.1.5.1 

№254 от 

20.05.20г   

 

Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика (в 2 

частях) 
1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 

1.1.1.3.1.5.2 

№254 от 

20.05.20г   

Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика (в 2 

частях) 
2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2019 



 

 

1.1.1.3.1.5.3 

№254 от 

20.05.20г   

Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика (в 2 

частях) 
3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2017 

1.1.1.3.1.5.4 

№254 от 

20.05.20г   

Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика (в 2 

частях) 
4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2018 

1.1.1.3.1.1.0.2. 

№254 от 

20.05.20г   

Петерсон Л.Г. 
Математика (в 3 

частях) 
4 

ООО «БИНОМ Ла-

боратория знаний» 
2013 

1.1.1.4.1 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

(предметная область) 
  

 

1.1.1.4.1.3.1   

№254 от 

20.05.20г   

Плешаков А.А. Окружающий мир 

(в 2 частях) 

1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 

1.1.1.4.1.3.2   

№254 от 

20.05.20г   

Плешаков А.А. Окружающий мир 

(в 2 частях) 

2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020 

1.1.1.4.1.3.3   

№254 от 

20.05.20г   

Плешаков А.А. Окружающий мир 

(в 2 частях) 

3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 

1.1.1.4.1.4.1   

№254 от 

20.05.20г   

Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Окружающий мир 

(в 2 частях) 

1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2019 

1.1.1.4.1.4.2   

№254 от 

20.05.20г   

Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Окружающий мир 

(в 2 частях) 

2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2019 

1.1.1.4.1.4.3   

№254 от 

20.05.20г   

Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Окружающий мир 

(в 2 частях) 

3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2017 

1.1.1.4.1.4.4   

№254 от 

20.05.20г   

Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Окружающий мир 

(в 2 частях) 
4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2018 

1.1.1.5 Основы религиозных культур и светской этики(предметная область)  

1.1.1.5.1 Основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет)  

1.1.1.5.1.4.2№25

4 от 20.05.20г   
Студеникин М.Т. 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

4 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Русское 

слово-учебник» 2018 

1.1.1.6.    Искусство (предметная область)     

1.1.1.6.1.   Изобразительное искусство 

(учебный предмет) 
   

 

1.1.1.6.1.3.4. Шпикалова Т.Я., Ершова Изобразительное 

искусство 
4 

Издательство «Про-

свещение» 

2014 

1.1.1.6.2. Музыка (учебный предмет)     

1.1.1.6.2.2.4. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 
4 

Издательство «Про-

свещение» 

2014 

1.1.1.7. Технология (предметная 

область)   
  

 

1.1.1.7.1.8.4.№25

4 от 20.05.20г   

Роговцева Н.И. и др. Технология 4 Издательство «Про-

свещение» 2014 

1.2.1 Учебники, используемые для реализации обязательной части основной образовательной програм-

мы на языках народов РФ 

1.2.1.1. Родной язык и литературное чтение на родном языке    

1.2.1.1.1.13.1 

№254 от 

20.05.20г 

 

Хайдарова Р.З., Галиева Н.Г. Татар теле 1 ТатарМультфильм 

2015 

1.2.1.1.1.13.2 

№254 от 

20.05.20г 

Хайдарова Р.З., Галиева Н.Г. 

,Ахметзянова Г.М. 
Татар теле 2 ТатарМультфильм 

2017 

1.2.1.1.1.13.3 

№254 от 

20.05.20г 

Хайдарова Р.З., Ахметзянова 

Г.М.,Гиниятуллина Л.А. 
Татар теле 3 ТатарМультфильм 

2013 

1.2.1.1.1.13.4 Хайдарова Р.З. , Ахметзянова Татар теле 4 ТатарМультфильм 2014 



 

№254 от 

20.05.20г 

Г.М.,Гиниятуллина Л.А. 

1.2.1.1.1.9.1№25

4 от 20.05.20г 

Гарифуллина 

Ф.Ш.Мияссарова И.Х. 
Алифба 1 Магариф-Вакыт 

2016 

1.2.1.1.1.9.3№25

4 от 20.05.20г 

Харисов Ф.Ф.,Харисова 

Ч.М.,Панова Е.А. 
Татарский язык 2 Магариф-Вакыт 

2017 

1.2.1.1.1.8.4№25

4 от 20.05.20г 
Харисова Ч.М.,Шакирова Г.Р. Татар теле 3 Магариф-Вакыт 

2015 

1.2.1.1.2. Литературное чтение на родном язы-

ке (учебный предмет) 

3.1.1.2.5.4 Гарифуллина Ф.Ш. Литературное 

чтение (Әдәби 

уку) в 2 частях 

(на русском и 

татарском язы-

ках) 

4 Издательство 

«Мәгариф-Вакыт» 

2014 

1.2.1.1.1.22.1№2

54 от 20.05.20г 

 

Александрова О.М., Вербиц-

кая Л.А., Богданов С.И., Каза-

кова Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова 

В.Ю. 

Русский род-

ной язык.  
1 

Акционерное обще-

ство "Издательство 

"Учебная литерату-

ра" 

2020 

1.2.1.1.1.22.2№2

54 от 20.05.20г 

 

Александрова О.М., Вербиц-

кая Л.А., Богданов С.И., Каза-

кова Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова 

В.Ю., Рябинина Л.А., Соколо-

ва О.В. 

Русский род-

ной язык.  
2 

Акционерное обще-

ство "Издательство 

"Учебная литерату-

ра" 

2020 

1.2.1.1.1.22.3№2

54 от 20.05.20г 

 

Александрова О.М., Вербиц-

кая Л.А., Богданов С.И., Каза-

кова Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова 

В.Ю., Рябинина Л.А., Соколо-

ва О.В. 

Русский род-

ной язык.  
3 

Акционерное обще-

ство "Издательство 

"Учебная литерату-

ра" 

2020 

1.2.1.1.1.22.4№2

54 от 20.05.20г 

 

Александрова О.М., Вербиц-

кая Л.А., Богданов С.И., Каза-

кова Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова 

В.Ю., Рябинина Л.А., Соколо-

ва О.В. 

Русский род-

ной язык.  
4 

Акционерное обще-

ство "Издательство 

"Учебная литерату-

ра" 

2020 

 

Информационно-методическое обеспечение реализуется через технические средства: мультимедийный проек-

тор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

микрофон; музыкальная аппаратура; оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; световой микроскоп. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор 

для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельно-

сти; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки век-

торных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лабо-

ратории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорож-

ных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локаль-

ных актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работни-

ков ОО. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние зада-

ния (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения атте-

стационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учите-

лей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (ин-

тернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 



 

3.5.6. Механизмы достижений целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

I. Создание нормативного обеспечения по реализации ФГОС 

1 Внесение изменений в нормативные документы, ло-

кальные акты МБОУ «СОШ № 5»  

январь-май 2015 г. Директор, заместитель ди-

ректора по УР 

2 Разработка основной образовательной программы НОО 

школы 

май 2015 г. Рабочая группа 

3 Разработка и утверждение учебного плана в соответст-

вии с ФГОС НОО 

ежегодно Зам.директора по УР 

4 Разработка и утверждение рабочих программ  по учеб-

ным предметам в соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно Зам.директора по УР 

5 Разработка и утверждение рабочих программ по вне-

урочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно Зам.директора по ВР 

II. Создание организационно-управленческих условий реализации ФГОС 

1 Мониторинг реализации ФГОС НОО  ежегодно Заместитель директора по 

УР 

2 Создание рабочей группы в составе педагогов основной 

школы и учителей начальной школы с целью сохране-

ния преемственности при введении ФГОС ООО 

2015 г. Директор, заместитель ди-

ректора по УР 

3 Контроль за реализацией запланированных изменений в 

образовательной системе начальной школы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО 

 ежегодно Директор, заместитель ди-

ректора по УР 

4 Контроль формирования метапредметных навыков обу-

чающихся 

 ежегодно Заместитель директора по 

УР, учителя начальных 

классов. 

5 Мониторинг сформированности навыков обучающихся 

по результатам каждой четверти 

 ежегодно Заместитель директора по 

УР, учителя начальных 

классов. 

6 Организация участия различных категорий педагогиче-

ских работников в  муниципальных, республиканских 

семинарах по вопросам реализации ФГОС 

Ежегодно по гра-

фику УО 

Заместитель директора по 

УР, учителя начальных 

классов. 

III. Создание материально-технического обеспечения школы для реализации ФГОС 

1 Анализ ресурсного обеспечения МБОУ «СОШ № 5» в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования 

ежегодно Директор, заместитель ди-

ректора по АХР 

2 Укрепление материально-технической базы кабинетов 

начальных классов. 

 ежегодно Директор, заместитель ди-

ректора по АХР 

3 Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС НОО 

ежегодно Заместитель директора по 

УР, библиотекарь 

4 Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ пе-

чатными и электронными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО 

 ежегодно Библиотекарь 

IV. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС 

1 Создание условий для прохождения курсов повышения 

квалификации для учителей начальных классов. 

ежегодно Заместитель директора по 

УР 

2 Анализ кадрового обеспечения начального общего об-

разования 

ежегодно Заместитель директора по 

УР 



 

V. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС 

1 Разработка плана методической работы, обеспечиваю-

щей реализацию ФГОС 

ежегодно Заместитель директора по 

УР 

2 Изучение ФГОС НОО педагогическим коллективом на-

чальной школы (педсоветы, педчтения, заседания 

ШМО, городские семинары). 

ежегодно Заместитель директора по 

УР 

3 Проведение инструктивно-методических совещаний и 

обучающих семинаров для учителей начальных классов 

по вопросам реализации ФГОС НОО 

ежегодно Заместитель директора по 

УР, рабочая группа 

4 Организация доступа педагогических работников ОУ к 

постоянно-действующим консультационным пунктам, 

семинарам, тьюторским центрам (в том числе в дистан-

ционном режиме), по вопросам реализации ФГОС НОО 

ежегодно Заместитель директора по 

УР, рабочая группа 

5 Обеспечение библиотечного фонда школы методиче-

ской литературой по ФГОС . 

ежегодно Заместитель директора по 

УР, библиотекарь 

6 Размещение информационных материалов о ходе реа-

лизации ФГОС на страницах сайта школы. 

ежегодно Заместитель директора по 

УР, ответственный за сайт 

7 Внесение информации о ходе реализации ФГОС в Пуб-

личный отчет школы 

ежегодно Заместитель директора по 

УР 

8 Осуществление информационно-разъяснительной рабо-

ты среди родителей обучающихся школы 

ежегодно Заместитель директора по 

УР, классные руководители 

VI. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС 

1 Расчёт потребностей в расходах образовательного уч-

реждения в условиях реализации ФГОС 

По необходимо-

сти 

Директор, заместитель ди-

ректора по АХР, главный 

бухгалтер 

2 Организация работ по выполнению методических ре-

комендаций по внесению изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы. 

По выходу ре-

комендаций 

Директор, главный бухгал-

тер 

3 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО 

и новыми тарифно-квалификационными характеристи-

ками должностных инструкций работников образова-

тельного учреждения 

По необходимо-

сти 

Заместитель директора по 

УР 

  3.5.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализа-

ции 

Нормативное обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

1. Наличие решения Общего собрания ОО в образовательной 

организации ФГОС ООО  

Август  

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы тре-

бованиям ФГОС ООО (цели образовательного процесса, ре-

жим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Август  

3.  Внесение изменений в содержаниеи  структуру  основной 

образовательной программы образовательной организации 

По мере необхо-

димости 

 4.  Приведение должностных инструкций работников обра-

зовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего образования и тариф-

но-квалификационными характеристикамии профессиональ-

ным стандартом 

По мере необхо-

димости 

5.  Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС начального общего образования 

ежегодно 



 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализа-

ции 

6. Разработка и корректировка локальных актов, устанавли-

вающих требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом требований к мини-

мальной оснащенности учебного процесса  

По мере необхо-

димости 

7.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающих-

ся; 

– положения о формах получения образования 

По мере необхо-

димости 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС начального-

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения планируемых результатов 

Начало финансо-

вого года 

2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими работниками 

 

Сентябрь  

III. Организационное обеспе-

чение введения ФГОС основ-

ного общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по  реализации ФГОС ООО 

 

Сентябрь  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия органи-

заций общего образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих ор-

ганизацию внеурочной деятельности 

Сентябрь  

3. Разработка и реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей по исполь-

зованию часов вариативной части учебного плана и внеуроч-

ной деятельности 

Ежегодно в апре-

ле 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектирова-

нию основной образовательной программы основного обще-

го образования 

Два раза в год 

IV. Кадровое обеспечение ре-

лизации  ФГОС  

1.Анализ кадрового обеспечения  реализации ФГОС началь-

ного общего образования 

Апрель  

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников обра-

зовательной организации в связи с введением ФГОС основ-

ного общего образования 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС начальногообщего образования 

 

ежегодно 



 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализа-

ции 

V. Информационное обеспе-

чение реализации ФГОС на-

чального  общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации ин-

формационных материалов о реализации ФГОС 

регулярно 

2.  Широкое информирование родительской общественности 

о реализации ФГОС   

регулярно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопро-

сам реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП НОО 

 

апрель 

4. Внесение соответствующих изменений в действующие 

локальные акты Школы 

По мере необхо-

димости  

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

ФГОС  

1. Анализ материально-технического обеспечения реализа-

ции ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических ус-

ловий требованиям ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и электронными об-

разовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации к элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников обра-

зовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

3.5.8 Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля и мо-

ниторинга на основании соответствующих Положений. Контроль за состоянием системы условий включает: 

мониторинг системы условий; внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); аналитиче-

ская деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, выступления перед участника-

ми образовательных отношений, публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). Монито-

ринг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от запланированных результатов, 

внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых ре-

зультатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг состоя-

ния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мо-

ниторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мони-

торинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает следую-

щее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация внутришко-



 

льного контроля по результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система 

работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обес-

печению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические 

исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организа-

ции образовательной деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количе-

ство обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования Учрежде-

ния.  

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально- 

психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио 

учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся по 

группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных сек-

циях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации учащихся 

на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; занятость в системе до-

полнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие в 

реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования (результативность); ис-

пользование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; 

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение (потреб-

ность в кадрах; текучесть кадров); учебнометодическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки; материальнотехническое обеспечение; оснащение 

учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, ау-

дио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

 Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных результа-

тов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП ООО является внутришкольный кон-

троль.  

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реализа-

ции ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками  

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных ра-

ботников требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития педа-

гогических работников 

Психологопедагогические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы повыше-

ния квалификации (знание материалов ФГОС ООО)  

Оценка достижения учащимися планируемых результатов: личностных, мета-

предметных, предметных 

Финансовые условия реали-

зации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО  

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП ООО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Материально-технические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-ности; требова-

ний охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья к объектам инфраструктуры школы 

Учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение 

ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебнометодических и дидактических ма-

териалов, наглядных пособий и др.  

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных от-

ношений к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми ре-

зультатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и мате-

риалами по всем учебным предметам ООП ООО  

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую ху-

дожественную и научнопопулярную литературу, справочнобиблиографические 



 

и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП ООО  

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП ООО 

 


