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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее- ООП НОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старочелнинская основная 

общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан (далее- 

МБОУ «Старочелнинская ООШ») разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО МБОУ «Старочелнинская ООШ» разработана на основе: 
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

-Законом Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

-Приказом Минпровещения России от 22.03.2021 №115 ―Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

-Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013          
года №544н «Об утверждении профессионального стандарта «педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)»; 
- Приказом МП РФ от 11 декабря 2020 г. N 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 

-Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17 апреля 2013 года № 260 
«Об утверждении стандарта качества государственной услуги «Предоставление дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

Республики Татарстан». 

Основная образовательная программа разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 (с изменениями и дополнениями); 

-Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

08.04.2015 №1/15), размещенной в реестре примерных общеобразовательных программ Министерства 

просвещения Российской Федерации; 

-Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол заседания от 2.06.2020 г. № 2/20), размещенной в 

реестре примерных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

-Примерной программы учебного предмета «Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, 

(протокол заседания от 20.09.2016 №3/16), размещенной в реестре примерных общеобразовательных 

программ Министерства просвещения Российской Федерации; 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 
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Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

–пояснительную записку; 
–планируемые результаты освоения обучающимися ; 

–систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

–программы отдельных учебных предметов, курсов; 
–программу воспитания; 

–программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

–программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности в 

МБОУ «Старочелнинская ООШ», а также механизм реализации компонентов ООП НОО МБОУ 

«Старочелнинская ООШ». 
Организационный раздел включает: 

–учебный план начального общего образования; 

–календарный учебный график; 

–план внеурочной деятельности; 
- календарный план воспитательной работы; 

–систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

МБОУ «Старочелнинская ООШ», реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в МБОУ «Старочелнинская ООШ»; 

–с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом МБОУ «Старочелнинская ООШ». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старочелнинская ООШ» направляет 

свою деятельность на выполнение социального заказа, формируя всесторонне развитую, творческую 

личность, социально адаптированную, интегрированную в национальную и мировую культуру, 

физически и духовно развитую через создание единой воспитательной и образовательной среды. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и 

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

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

–обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и 
проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

школы и Алькеевского муниципального района. 

В основе реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО лежит 
системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

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

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

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

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательновоспитательных 

целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 
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обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования как 
фундамента всего последующего обучения. Начальная школа 

— особый этап в жизни ребенка, связанный: 
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с окружающим 

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

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного 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, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, 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: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учтён 

существующий 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 возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связаны с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 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. 

1. Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

2. Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

-учёт возрастных особенностей; 
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 



8  

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию; 
3. Виды внеурочной деятельности: 

- Познавательная; 

- Игровая; 
- Трудовая (производственная) деятельность; 

- Досугово-развлекательная деятельность; 

- Спортивно-оздоровительная деятельность; 

- Туристско-краеведческая деятельность; 
- Художественное творчество; 

- Социальное творчество (социально преобразовательная деятельность); 
- Проблемно-ценностное общение. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 

4. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 
- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 
- общекультурное. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными 

через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов освоения ООП НОО учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 
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смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

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

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

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускников. 

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

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки 

(например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

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

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения (личностные, метапредметные и предметные результаты): междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; программ по всем учебным 

предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», «Родной язык 

(татарский)», «Литературное чтение на родном (татарском) языке», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир»), «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

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

образования у выпускников МБОУ «Старочелнинская ООШ» будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

У выпускника при получении начального общего образования будут сформированы: 

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

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

– понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

– осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 

за него; потребность сохранить чистоту родного языка как явления национальной культуры; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

– достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 
– принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами многонационального государства 

России; 

– овладение знаниями о культуре своего народа, уважительное отношение к культурам народов России; 
– усвоение основных морально-нравственных норм народа, умение соотносить их с морально- 
нравственными нормами народов России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех народов; 
– уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Выпускник МБОУ «Старочелнинская ООШ» при получении начального общего образования получит 
возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 
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основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
-установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия; 

-потребность сохранить чистоту родного языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник при получении начального общего образования научится: 

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

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник при получении начального общего образования получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник при получении начального общего образования научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 
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– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник при получении начального общего образования получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник МБОУ «Старочелнинская ООШ» при получении начального общего образования научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник при получении начального общего образования получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 
участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют 

элементарными навыками чтения 
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информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник при получении начального общего образования научится: 

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

–делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных признака; 
– понмать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 
выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник при получении начального общего образования получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 
информации; 

–работать с несколькими источниками информации; 
–сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник при получении начального общего образования научится: 
–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Выпускник при получении начального общего образования получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
–составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник при получении начального общего образования научится: 
–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 



14  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 
–участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник при получении начального общего образования получит возможность научиться: 
–сопоставлять различные точки зрения; 

–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 
информацию. 

У выпускника МБОУ «Старочелнинская ООШ» при получении начального общего образования 

посредством реализации программ учебных предметов будут сформированы следующие читательские 
действия и умения работать с текстом: 

Наименование 
учебного предмета 

Содержание формируемых читательских действий и умений работать с 
текстом 

Русский язык -выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение 

слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

-оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

разного возраста; 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 
общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 
-сочинение письма для конкретных ситуаций общения; 

-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; анализировать и 

корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

-составлять план текста; 
-анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

Литературное 

чтение 

-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию (Реализуется на уроках 

внеклассного чтения) 

-самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой 

-сравнивать, лирический текст и произведение живописи 

-умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. 

Определения последовательности события. 

-адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения 

-реконструировать текст, используя различные способы работы с 
деформированным текстом: восстанавливать порядка событий 

Родной 

(татарский) язык 

-составление предложений из предложенных слов небольшого письменного 
текста на основе просмотренной картины (рисунка) или видеозаписи, с 
привлечением увиденного (услышанного) материала 

-воспроизведение (пересказ) текста в соответствии с предложенным заданием 
-определение темы и основную мысль текста 
-разделение текста на части и наименование 

Литературное 

чтение на родном 

(татарском) языке 

-понимать содержание заслушанной информации, ответы на вопросы про 

прослушанному, участие в беседе ; 
-понимать на слух информации, содержащийся в тексте, определение основной 
мысли текста, передача его содержание по вопросам; 
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 -определять особенности художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понятие: главный герой, тема, основная 

мысль ; 

-понимать смысловые особенности разных по виду и типу текстов, передача их 
с помощью интонирования; 

-связь литературных произведений с другими произведениями искусства ; 
-определить сходства различия между миром, созданным поэтами и 

реальностью ; 

-уметь находить олицетворение в стихах; 
-понимать прослушанное, воспринимать текст, ответы на вопросы по 

содержанию, составление вопросов по содержанию, составление 

последовательностей событий; 

- высказывать собственное мнение о тексте, основываясь на текст и личный 

опыт. 

Иностранный 

язык (английский) 

-читать вслух и про себя небольшой текст, построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию и понимать его содержание; 

Математика и 

информатика 

-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 действия); 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 
-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи,  

- определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

-выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по 

ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

-решать арифметические текстовые задачи разных видов, требующих 

выполнения 3-4 действий; 

-устанавливать истинность утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры и объёмные геометрические тела; 
-читать несложные готовые таблицы, диаграммы; 
 -читать несложные готовые столбчатые диаграммы. принимать участие в 

обсуждении математических фактов, высказывать свою позицию. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

-использовать различные справочные издания (атлас определитель) для поиска 

информации 

-получать информацию из различных информационных источников и 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы 

-использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке 

и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

-использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов 

Музыка -извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица 

соревнований, схема движения, иллюстрация и др.); 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами. осуществлять информационный поиск 
для выполнения учебных заданий 

Изобразительное 

искусство 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица 

соревнований, схема движения, иллюстрация и др.); 
-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами. осуществлять информационный поиск 
для выполнения учебных заданий 

Технология -читать простейшие чертежи, эскизы изделий; 
-описывать конструкции изделий, материалов и способов их обработки, 

использовать простейшие приемы работы с готовыми ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; работать с текстами разных жанров, 
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 для создания образов, реализуемых в изделиях; 

Физическая 

культура 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица 
соревнований, схема движения, иллюстрация и др.); 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами. осуществлять информационный поиск 
для выполнения учебных заданий 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

-извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица соревнований, схема движения, иллюстрация и др.); 
-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока в соответствии с возрастными нормами. 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся осуществляется в процессе изучения всех без 

исключения предметов на уровне начального общего образования. Обучающиеся на уровне 

начального общего образования приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся на уровне начального общего образования познакомятся с различными средствами 

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

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

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

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

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники на уровне начального общего образования научатся оценивать потребность в 

дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 

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

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник при получении начального общего образования научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

-выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере 

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

цифровых данных 
Выпускник при получении начального общего образования научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

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

родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

–рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

–сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник при получении начального общего образования получит возможность научиться 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке 

Обработка и поиск информации 

Выпускник при получении начального общего образования научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
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– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной 

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

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

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

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

–заполнять учебные базы данных. 
Выпускник при получении начального общего образования получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник при получении начального общего образования научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник при получении начального общего образования получит возможность научиться: 
–представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том 
числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник при получении начального общего образования научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 
простейших роботов); 

–определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

–планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник при получении начального общего образования получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

–моделировать объекты и процессы реального мира. 

У выпускника при получении начального общего образования посредством реализации программ 

учебных предметов будут сформированы следующие умения в области ИКТ: 

Учебные 

предметы 

Формируемая ИКТ-компетентность 

Русский язык  применение речевого этикета в ситуациях учебного и речевого общения, в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ 

 овладение квалифицированным клавиатурным письмом; 

 знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста; 
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  источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки; 

 использование специальной, справочной литературы, словарей, журналов, 
Интернета при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему 

Литературное 

чтение 

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

компьютере 

-поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
-создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанному; 

- конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов; 

Родной 

(татарский) 

язык 

-овладеть первичными навыками клавиатурного письма; 
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их ; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль. 

Литературное 

чтение на 

родном 

(татарском) 

языке 

-ввод информации в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото - и видеокамеры), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; 
-набор текстов на родном языке; 
-ввод информации в компьютер с использованием различных технических средств, 

сохранять полученную информацию; 
-сканировать рисунки тексты 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- создание небольшого текста на компьютере; 

фиксация собственно устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки; 

- устное выступление в сопровождении аудио - и видеоподдержки; 

- восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникациями; 
-использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика 

и 

информатика 

- применение математических знаний, представлений методов информатики для 

решения учебных задач; 

- работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 
построение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

- начальный опыт применения математических знаний и информатических 
подходов в повседневных ситуациях; 

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

таблицами, диаграммами, несложными графами; 

Обществозна 

ние и 

естествозание 

(Окружающи 

й мир) 

- фиксация информации о внешнем мире и о себе с использованием инструментов 

ИКТ; 

- создание информационных объектов в качестве отчета о проведенных 
исследованиях; 

- - поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе и в контролируемом Интернете; 

- использование компьютера при работе с картой 

Технология - первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

- инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы; 

- первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

- сохранение результатов своей работы; 

овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступными 
электронными ресурсами. 

Искусство 

(музыка и 

изобразитель 

ное 

искусство) 

-знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

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

последовательности экранов в слайд-шоу;  

-создание творческих графических работ, 
несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных 
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 произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 
использованием инструментов ИКТ. 

Физическая 

культура 

-представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 
таблицами, диаграммами, несложными графами; 

-использование специальной, справочной литературы, словарей, журналов, 

Интернета при написании рефератов на заданную или самостоятельно выбранную 

тему 

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

видео- и аудиофрагментов 

Основы 
религиозных 

- представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 
таблицами, диаграммами, несложными графами; 

культур и 

светской 

этики 

- использование специальной, справочной литературы, словарей, журналов, 
Интернета при написании рефератов на заданную или самостоятельно выбранную 
тему 

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

видео- и аудиофрагментов 
 

Планируемые результаты освоения программ отдельных учебных предметов 

1.2.2. Русский язык 

1 класс 

Виды речевой деятельности 

Обучающийся научится: 

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

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

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

разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-редактировать тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение 

предложений. 

Фонетика и графика 

Обучающийся научится: 
-различать звуки и буквы; 
-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 
слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Орфоэпия 

Обучающийся научится: 

-соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

-устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Лексика 
Обучающийся научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает) относить 

слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы), не называя данные части речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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–различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов). 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать предложение, слово; 
- соблюдать в устной речи интонацию предложений; 

- составлять предложения из данных слов 
–составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст 

-писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 
-раздельное написание слов в предложении; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

–оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
–соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

–выражать собственное мнение 
-овладение клавиатурным письмом 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 
-составлять устный рассказ на определенную тему 

2 класс 

Виды речевой деятельности 

Обучающийся научится: 

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

языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

-владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и др.); 

       -выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 
уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-овладеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– составлять текст по репродукциям картин художников (помещенных в учебнике); 

- письменно передавать содержание текста; 
-редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений . 

Фонетика и графика 

Обучающийся научится: 

- правильно называть буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; различать звуки и 

буквы; 

– определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твердый – мягкий, парный непарный, согласный глухой – звонкий, парный – 

непарный (в объеме изученного); 
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-пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 

 
Орфоэпия 

Обучающийся научится: 
- соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 
-устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 
этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

- Находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Лексика 
Обучающийся научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

–наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

–различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
–наблюдать за словами, употребленными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому 
словарю; 

–на практическом уровне распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

–замечать в художественном тексте слова, употребленные в переносном значении; 

–пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
–осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 
–владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

– распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные 
(однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

–определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения 
корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

–различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 
– подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

– различать слова, обозначающие предметы, признаки предметов, действия предметов, вопросы, на 

которые они отвечают, и соотносить их с определенной частью речи; 

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

одушевленные и неодушевленные имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и 

нарицательные имена существительные, определять форму числа имен существительных; 
– находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 
числа имен прилагательных, роль в предложении; 

– находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи 

- узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

–находить предлоги. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить в тексте предлоги вместе с существительными, к которым они относятся. 
–пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
–выявлять принадлежность слова к определенной части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 

Синтаксис 
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Обучающийся научится: 

–различать текст и предложение, предложение и слова 

–находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 
–различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространенные и нераспространенные; составлять такие предложения, 

распространять нераспространенные предложения второстепенными членами; 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
- Определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- Применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
- Безошибочно списывать текст 

- Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 
-Проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Применять изученные правила правописания: 

– раздельное написание слов в предложении; 
– написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ 

– отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 
– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные 

буквы согласных; 

– разделительный мягкий знак (ь); 
– знаки препинания конца предложения (. ? !); 

– раздельное написание предлогов с именами существительными; 
– раздельное написание частицы не с глаголами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
–осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

–определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

–обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах 

– пользоваться орфографическим словарем учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Развитие речи. 

Обучающийся научится: 
– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 
соблюдать основные правила речевого поведения); 

– строить предложения для решения определенной речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения своего собственного мнения); 

– (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 
соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

– различать устную и письменную речь; 

– различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
– анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность 
в тексте; 

– понимать тему и главную мысль текста (при ее словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, 

распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 

– составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после 

анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

-использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Создавать тексты по предложенному заголовку; 
- Подробно пересказывать текст; 
- Составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 
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- Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски 

3 класс 

Виды речевой деятельности 

Обучающийся научится: 

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

языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

-выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 
-письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 

при письме; 

-сочинять объявления и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения 
составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по 

наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и плану); 

-проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 

слова на более точные и выразительные. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
-создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

-анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно составленных текстов); 

-оформлять результаты исследовательской работы; 
-редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

–владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
–различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

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

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

корень, приставку, суффикс; 

–выделять нулевое окончание; 
–подбирать слова с заданной морфемой; 
–образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 
оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

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

словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

– наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к 
словам разных частей речи, уточнять их значение; 

–иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 

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

предложениях и текстах фразеологизмов; 

–наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в 

тексте и разговорной речи; 

–распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
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–иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

–пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

–подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
–владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

–различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
–различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 
–находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), 

корень, приставку, суффикс; 

–выделять нулевое окончание; 

–подбирать слова с заданной морфемой; 
–образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

–сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
– соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

–осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
–наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 
– разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 

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

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 

правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
–распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
– распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по числам 

и падежам; 

– распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени 

существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять грамматические 

признаки (род, число); изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), 

падежам (первое представление); 

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

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

грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

– распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

–узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые 

имена числительные; 

–устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), 

пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

–наблюдать за словообразованием частей речи; 
–замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм 

частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

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

предложения; составлять такие предложения; 
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–различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

–находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды); 

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

–соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
–различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

–отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 
– разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и 

сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них 

поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения 

словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
–выделять в предложении основу и словосочетания; 

–опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 
членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

–непроизносимые согласные; 

–разделительный твёрдый знак (ъ); 

–непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень 

см. в словаре учебника); 

–гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
–мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
–безударные родовые окончания имён прилагательных; 

–раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
–раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах 
(в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

ж) писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 
–соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

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

–запятая при обращении; 

–запятая между частями в сложном предложении; 

–безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

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

соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с 

учётом ситуации общения; 

– применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими 

русским языком; 

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

учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, 

ясности содержания; 

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

основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 
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– понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для 

себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

–восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

–распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

–замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

–написать объявления; 
– строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами 
и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты 
по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

–пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 
повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные 
особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 
письме; 

– составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной 

галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

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

повествование; 

– пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

–находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, 

богатства речи; 

–проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

4 класс 

Виды речевой деятельности. 

Выпускник научится: 

-осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные 
языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

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

привлечь внимание и др.); 

-выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

-использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ; 
-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 
уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

ситуаций общения; 

-проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 

слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
-различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов; 
-создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, 

богатства и вы - разительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 
-редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 
построение предложений и выбор языковых средств. 

Систематический курс. 

Лексика. 
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-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения значений слов; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Состав слова (Морфемика). 

Выпускник научится: 
-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

–понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
–понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

–узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
– разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Морфология. 

Выпускник научится: 

– определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков; 

классифицировать слова по частям речи; 

–распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
–пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 

–выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
–определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, падеж; 
– определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном числе), число, 

падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

-использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 
речи формы личных местоимений; 

– распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов – время, 

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

–распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
– различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм 

имѐн существительных и местоимений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Синтаксис. 

Выпускник научится: 

- отличать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ 

побудительные/вопросительные предложения; 

- пользоваться восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–находить в предложении обращение; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 
членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

- при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных ошибок, 

использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы. 

Орфография и пунктуация. 
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-применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 
-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

-ставить запятые между частями в сложном предложении, знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

- отличать безударные окончания имен прилагательных; 
-правильно писать мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определенной орфограммой; 
-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Развитие речи 

Выпускник научится: 

-работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по 

его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 
-пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 
-письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 

при письме; 

- самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; ·подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

-замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- сообщения, электронная 
почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
1.2.3. Литературное чтение 

1 класс. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного /прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение , соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
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текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или 

по собственному желанию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой; 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится:различать художественные произведения разных жанров (сказка, загадка), 
приводить примеры этих произведений 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-определять позиции героев художественного текста, 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; -составлять 

устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,) художественное 

произведение 
2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и при прослушивании): 

- формировать свое отношение к героям произведения; 
- задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; 

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 
(полного); 

– участвовать в обсуждении прослушанного /прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 
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обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 
искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 
-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной деятельности, в 
том числе для планирования своего круга чтения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, загадка, пословица), приводить 
примеры этих произведений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, олицетворение, сравнение, эпитет); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

находить средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение 

от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 
произведения; 

– работать в группе, инсценируя прочитанное художественное произведение. 

                           3класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 
источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 
осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

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

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно -популярного текста, понимать 

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

-для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в 
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воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

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

литературы; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
-для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

-для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

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

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно - популярный), опираясь 

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного /прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном )произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете ) по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной деятельности, в 
том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 
художественных образов и средств художественной выразительности); 
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

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

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение 

от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 
источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 
особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 

произведения; 

– тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; 

– выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
– отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 
– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; 

– составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 
явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; 

– находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие 
отношение автора к герою, событию; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на 
тексте, простые выводы; 

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

язык; 

– пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

– устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию 

и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

– ориентироваться в   нравственном содержании   прочитанного, самостоятельно   делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно - 

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научится: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 



33  

суждение; 

– определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 
– отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

– высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

– делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги; 
– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию; 

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

произведение по заданному образцу; 

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой; 

Выпускник получит возможность научится: 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

– определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

– писать отзыв о прочитанной книге; 
– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

– распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научится: 

– сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

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

средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: -читать по ролям литературное произведение; 
– создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

– реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научится: 

– творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; создавать 

иллюстрации по содержанию произведения; 

– работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
– создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение - развёрнутый ответ на 

вопрос; описание - характеристика героя) 
 

1.2.4. Родной (татарский) язык 

1 класс 

Добукварный период 

Обучающийся научится: 
- усвоить гигиенические требования при письме; 
- развивать мелкую моторику пальцев и свободы движения руки; 

- развивать умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски; 

- воспроизводить слова как объекта изучения, материала для анализа; 

- наблюдать над значением слова; 
- общее представление о предложении; 
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- смысловая и интонационная законченность предложения; 

- смысловая связь слов в предложении (по вопросам); 

- роль предложения в речевом общении; 

- работать с предложением: выделение слов, изменение их порядка; 
-писать овалы, полуовалы: длинные прямые наклонные линии, короткие наклонные линии с 

закруглением вверху (влево); длинные наклонные линии с закруглением внизу (вправо), рисовать 

бордюры. 

-ориентироваться в рабочей строке: верхняя и нижняя линия в рабочей строке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 
в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. Букварный 

период 

Обучающийся научится: 

- различать гласных и согласных звуков, мягких и твердых гласных звуков, определять парных и 

непарных по твердости – мягкости гласных звуков. 

- различать звонких и глухих звуков, определять парных и непарных по звонкости – глухости согласных 
звуков. - переносить слов по слогам. 

- сравнивать начертание всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основных типов их 
соединения. 

- анализировать обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 
-начертать письменные прописные и строчные буквы и их соединения. 
- выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположение 

букв и слов на строке. 

-безошибочно списывать текст; 

-писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

- запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно. 

- списывать слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 
-оценивать правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 
точка в конце). 

- выработать умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

- овладеть первичными навыками клавиатурного письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-оценивать правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 
точка в конце). 

- выработать умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Послебукварный период 

Обучающийся научится: 
- правильно называть буквы в алфавитном порядке. 
-запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 
самостоятельно. 

- списывать слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- научится пользоваться татарским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Фонетика и графика 

Обучающийся научится: 
-различать звуки и буквы; 
-характеризовать звуки родного языка: гласные; согласные 

- переносить слов по слогам. 
-классифицировать слов по количеству слогов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить и исправлять ошибок, допущенных при делении слов на слоги, на переносе. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- выделять предложения из речи. 
- различать предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

- определять границы предложения выбирать, знак для конца каждого предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-различать предложение, слово; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

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

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает) относить 

слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы), не называя данные части речи. 

Орфография 

Обучающийся научится: 

- развивать умение видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, графически 

обозначать орфограмму и условия выбора. 

- освоить написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях. 

- формировать орфографическую зоркость в ходе наблюдений за несоответствием произношения и 

написания. 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 
помогающие предотвратить её в последующих письменных работах 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение и аргументировать его; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 
-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица 

2 класс 

Фонетика и орфоэпия 

Обучающийся научится: 

- понимать различие между звуками и буквами; 
- характеризовать звуки родного языка: гласные; согласные: звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие. 

- правильно произносить специфических татарских звуков. 

- делить слова на слоги, определять количество слогов. 
- применять изученные правила при списывании и записи под диктовку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить в слове ударных и безударных гласных звуков, характеризовать гласных и согласных звуков. 
- находить и исправлять ошибок, допущенных при делении слов на слоги, на переносе. 

Графика 

Обучающийся научится: 

- совершенствовать знания о различии звуков и букв: буква как знак звука. 
- знать последовательность букв в алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

Обучающийся получит возможность: 

- уметь пользоваться алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Слово 



Обучающийся научится: 
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- находить однокоренные слова в тексте. Подбирать однокоренные слова к слову и выделять корень. 

Различать родственные слова и формы слова. Находить значимые части слова; 

- различать имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что? Уметь опознавать имена 

собственные и нарицательные; 

-писать с прописной буквы имён, фамилий людей, кличек животных, названий городов, рек, деревень, 

улиц; 

- распознавать имя прилагательное, отвечающие на вопросы «какой?» и «который»? 
-учить точности употребления прилагательных в речи. Уметь опознавать глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делает? что делают?» и «что делал? что делали?», употреблять их в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях 
- определять частей речи по обобщенному значению предметности , действия, признака и по вопросам; 
–оценивать уместность использования слов в тексте 

Предложение 

Обучающийся научится: 

- отличать предложение от группы слов, определять его границы. Составлять предложения из слов. 

Находить главные и второстепенные члены предложения . Различать распространенных и 

нераспространенных предложений. . 

- устанавливать связь слов в предложении. 

- различать предложение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять различие слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции- быть 

средством выражения законченной мысли; 

- составлять словосочетания по заданным моделям 

Развитие связной речи 

Обучающийся научится: 

- определять тему и главную мысль текста, соотносить текст и заголовок, подбирать заголовок к тексту, 

составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам. 

- составлять план текста и использовать его при устном и письменном изложении. Выделять в тексте 
смысловых частей. 
- составлять рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 
- закреплять основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками 

или с взрослыми); 

- овладеть основными правилами литературного произношения и ударения в рамках изучаемого 

словарного состава. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Создавать тексты по предложенному заголовку; 
-Подробно или выборочно пересказывать текст; 
-Составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

-Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений; 
-Анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями. 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
 

3 класс 

Лексика . Слово. 

Обучающийся научится: 

- различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова, наблюдать за 

использованием в тексте, в собственной речи слов в переносном значении; 

- отличать однокоренные слова от синонимов и омонимов. 
- находить необходимую информацию о значении слова в словарях (толковый словарь татарского 

языка, словари синонимов, антонимов, омонимов ) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различать 

употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); применять 

различные словари в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Состав слова и словообразование. 
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- членить слова на корень и аффикс; 

- отличать словообразовательные аффиксы от словоизменяющих аффиксов; 

- отличать однокоренные слова от синонимов и омонимов; 
- различать способы словообразования слов. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 
оценивать правильность его выполнения; 

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

Морфология. 

Обучающийся научится: 

- различать части речи: существительное, прилагательное, местоимение, глагол; частицы, послелоги; 

- распознавать собственные и нарицательные имена существительные; 

- изменять существительные по числам и падежам; различать названия падежей. 
- изменять глаголы по временам и числам, спрягать глаголы изъявительного наклонения настоящего, 
прошедшего и будущего времени. 

- различать имена прилагательные, правильно употреблять в речи формы степеней сравнения. 
- просклонять личные местоимения, различать падежные формы личных местоимений. 

- различать частицы да, дә, та, тә от аффиксов местно-временного падежа –да, -дә, -та, -тә. 

- употреблять послелогов с именами существительными и местоимениями в разных падежах. 

Обучающийся получит возможность научиться 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

Синтаксис. 

Обучающийся научится: 
• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации 
• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные, находить 

главные члены предложения. 

• различать нераспространённые и распространённые предложеня; 

• различать предложения, словосочетания, слова, главного и зависимого слова в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться 

составлять распространённые и нераспространённые предложения. 
-составлять предложения из деформированных слов. Находить в составе предложения все 
словосочетания. 

Развитие речи. 

Обучающийся научится: 

- владеть нормами речевого этикета в общении со сверстниками и взрослыми; 

- понимать понятие «текст», «абзац», «план текста», начало и окончание текста; 
- составлять план к заданным текстам, выделять абзацы, находить связь предложений в тексте, сочинять 

тексты разных видов по плану. 

-понимать особенности описательного, повествовательного текста 

Обучающийся получит возможность научиться 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 
-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

4 класс 

Слово и его значение (Лексика) 

Выпускник научится: 

- различать лексическое значение слово 
- сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 
- распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-находить необходимую информацию о значении слова в словарях; 
-объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

Слово и его строение (состав слова) 

Выпускник научится: 
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-разбирать слова по составу, выделяя в них корень, аффикс 

-различать сложные, парные, составные слова 

-понимать значении и роль окончаний в словах 

Выпускник получит возможность научиться: 
-выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

-усовершенствовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Слово как часть речи (морфология) 

Имя существительное 
Выпускник научится: 

• находить и употреблять части речи: существительное, прилагательное, местоимение, глагол; 
• употреблять собственные и нарицательные имена существительные; 

• изменять существительные по числам и падежам; различать названия падежей 

-Выпускник получит возможность научиться: 

разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или нарицательное, 

число, падеж). 

Глагол 

Выпускник научится: 

- изменять глаголы по временам и числам, спрягать глаголы изъявительного наклонения настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

-Выпускник получит возможность научиться: 

-обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в письменной 

речи. 

-разбирать глагол как часть речи (начальная форма, спряжение, наклонение, время, роль в 

предложении). 

Имя прилагательное. 

Выпускник научится: 

- различать имена прилагательные, правильно употреблять в речи формы степеней сравнения. 
-объяснять роль имён прилагательных в речи; 

-Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 
-разбирать имя прилагательное как часть речи (начальная форма, степень, роль в предложении). 

Местоимение. 

Выпускник научится: 
- просклонять личные местоимения, различать падежные формы личных местоимений. 

- различать вопросительные местоимения от личных местоимений 

-Выпускник получит возможность научиться: 

-устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 
-разбирать местоимение как часть речи (начальная форма, число, роль в предложении). 

Имя числительное. 

Выпускник научится: 
• находить и употреблять количественные и порядковые числительные; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-разбирать имя числительное как часть речи 

Наречие. 

Выпускник научится: 

-определять грамматические основы наречий 
-находить наречий в предложении 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распростронять предложения наречиями 

Служебные части речи. 

Выпускник научится: 

-объяснять различие предлогов, союзов и частиц(элементарные примеры) 
- безошибок писать их с другими частями речи 

Выпускник получит возможность научиться: 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- различить значения словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно 

связано. 

- выражать подлежащего существительными и личными местоимениями 
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- выражать сказуемого глаголами изъявительного наклонения и прилагательного 

-различать распространенных и нераспространенных предложений. Определить тип предложения по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. 

-составлять словосочетания по заданным моделям; 

- отличать предложение от группы слов, определять его границы. Составлять предложения из слов. 
-усовершенствовать знание о главных и второстепенных членах предложения., о распространённых и 
нераспространённых предложениях. 

- устанавливать связь слов в предложении. 
-составлять предложения из деформированных слов. Находить в составе предложения все 

словосочетания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распростронять предложение словосочетаниями; 

-выполнять разбор простого предложения. 
Текст. Развитие речи: 

Выпускник научится: 

- определять тему и главную мысль текста, соотносить текст и заголовок, подбирать заголовок к тексту. 

Составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам. 

- составлять план текста и использовать его при устном и письменном изложении. Выделять в тексте 
смысловых частей; 

-различать основные виды изложений и сочинений; 
- составлять рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

- закреплять основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками 

или с взрослыми); 

- овладеть основными правилами литературного произношения и ударения в рамках изучаемого 

словарного состава; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать художественные и научные тексты; 
-составлять тексты разных типов; 

-овладеть устными монологическими высказываниями на определенную тему; 
-использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (татарском) языке 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа 

с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, 

выделять в них основные логические части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 
Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность научиться: 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

• находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), 

узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку; 
• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-ласкательная 
форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать сюжетно-композиционные особенности сказок; 
• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка может 
включать в себя и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ — сказку и т. д.). 
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Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с 

основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, колыбельную) и 

инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, интонация); 

• находить иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты и иллюстрации. 
2класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа 

с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, культура речевого общения. 

Обучающийся научится: 
• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает 

учитель; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 
• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема; 
• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), 

узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающийся научится: 

• 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно- 

композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички, колыбельной 

песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может 
включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира 
• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных 
текстах, но и в прозе. 
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, 
драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 
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Обучающийся научится: 

• понимать содержание прочитанного; 
• осознанно выбирать 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. 

Обучающийся получит 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. 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа 

с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, культура речевого общения. 

Обучающийся научится: 

• 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). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

•самостоятельно работать со словарями. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о 

животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст и др.). 

Обучающийся научится: 

• 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать развитие сказки о животных во времени; 
• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающийся научится: 
• 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; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 
• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, сравнивать их с 

художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний; 

• 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. 
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4 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа 

с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

• 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, спокойно воспринимать 

замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

• 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 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). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 

возможность научиться: 
• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает 
учитель; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст; 
• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 
библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение жанровых 

особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в текстах 

литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, звукопись и др.) и понимание 

причин их использования. 

Выпускник научится: 

• 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). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит 

возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, татарских и 

русских народных сказках; 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере 

классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании художественного 
произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на 

основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 
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переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде 

произведений изобразительного и музыкального искусства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 
• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки 
зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• 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. 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разным 
социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь присоединяться 
к одной из них или высказывать собственную точку зрения. 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 
мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и 

общения опыт моральных оценок и нравственного выбора). 
 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

2 класс 

Говорение 

Обучающийся научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспросе, диалоге побуждение), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

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

Аудирование 

Обучающийся научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции 
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений 
- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе 
- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики данного курса для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

radio, ballerina) 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные исложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные, вопросительные и восклицательные; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи; 
- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

3 класс 

Говорение 

Обучающийся научится: 
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- Вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог- 

расспрос и диалог – побуждение к действию; 

- Уметь на элементарном уровне рассказывать о себе и семье, друге, описывать предмет, картинку, 

кратко охарактеризовать персонаж; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять краткую 

характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/не 

вербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

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

произношения и соответствующую интонацию; 

-·читать про себя и понимать основное содержание небольшого текстов, включающих как изученный 
языковой материал, таки и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- владеть техникой письма; 
- писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

- списывать текст; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

нормы произношения звуков(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слова или слога); 

-·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
-·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики данного курса для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 
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речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

music, computer) 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

-·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- научиться: узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и

 аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в Present; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степени; количественные (до 50) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; использовать в речи безличные 
предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is /there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I 

have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

4 класс 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять краткую 

характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, Дню рождения (с опорой на образец); 
-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, 
в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

слова). 

Грамматическая сторона речи 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном 

числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/ there are; 
- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I 
have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
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В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и - межкультурного общения, в 

том числе при помощи средств телекоммуникации; 

- диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

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 

материале, 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. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения 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 (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого 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, 

вопросительное, 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 утвердительной (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 распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма 

глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like 

to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (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). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 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 
навыками: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем и 

экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в 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 

 процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные 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 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
 

1.2.7. Математика и иформатика 

1 класс 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

-считать различные объекты (предметы, группы предметов…и т п ) и устанавливать порядковый номер 
того или иного предмета при указанном порядке счета; 

-читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины «равенство» и 
«неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 
-объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются 

числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

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

-распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; -устанавливать правило, 

по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на 

несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

-выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вести счет десятками; 
-обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 
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Обучающийся научится: 

-понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 

математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

-выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по частям; 

выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

-выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между 

сложением и вычитанием (в пределах 10); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
-называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания 

значение неизвестного компонента; 

-проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

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

-составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 
-устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать ее на 
моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

-составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
-находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 
-отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать изменения в 
задаче при изменении ее решения; 

-решать задачи в 2 действия; 

-проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Обучающийся научится: 

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

плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

-описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее – 

правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

-находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника 
(треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник ); 

-находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если 
на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 
-измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы 
длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

-чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
-выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) длины: 
1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 
-строить несложные цепочки логических рассуждений; 
-определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими -элементами; 
-проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя 
выводы. 

2 класс 

Числа и величины 
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Обучающийся научится: 

-моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

-выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

-образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 - это 3 
раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 - это 6 десятков и 
7единиц); 

-сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 
-читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра вих 
записи; 

-упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 
-выполнять измерение длин предметов в метрах; 

-выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 
применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; -сравнивать 

величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

-заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 
-сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 
-использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений 

времени в часах и минутах; 

-использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час 

минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 
-составлять числовую последовательность по указанному правилу; 
-группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

-составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их с 

помощью знака умножения и наоборот; 

-понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 
-складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, 
выполняя записи в строку или в столбик; 

-выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования таблицы 

умножения; 

-устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, содержащих 

действия одной или разных ступеней; 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в 

случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с 

нулем и единицей); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-вычислять значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без скобок; 
-понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения выражений в 

одно-два действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

-использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 
-выполнять проверку действий с помощью вычислений 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 
-выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 
-выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

-решать простые и составные (в два действия) задачи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

-выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

-составлять задачу, обратную данной; 
-составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 
-выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в одно- два 
действия); 

-проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 
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-сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в два действия) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат); 
-чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

-чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

-классифицировать углы на острые, прямые и тупые; 

использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже; 
-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
-соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами; 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

-определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
-находить длину ломаной; 

-находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 
-применять единицу измерения длины - метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 

дм, 100 см = 1 м. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра 
многоугольника; 

-оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 
-заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; -составлять 
простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если., то.», «верно/неверно, 

что...»; 

-составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 
-находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

3 класс 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

-моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 
-выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 
-образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 раза по 100) 

и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 - это 2 сотни, 6 десятков 

и 7 единиц); 

-сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

-читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 
-упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

-выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 
-составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу; 

-работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных метрах; 
-сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

-заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2); 
-используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм— грамм; час 
— минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

-использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

-выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в плоской 
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(пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

-выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 
-выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат не 

превышает 1000; 

-выполнять деление с остатком в пределах 1000; 
-письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

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

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-находить значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без скобок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-оценивать приближённо результаты арифметических действий; 
-использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки
 полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

-выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и т. д.; 
-выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на нахождение 

четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом сравнения), задач на расчёт 

стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец, 

продолжительность события); 

-составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, схема, чертёж ); 

-оценивать правильность хода решения задачи; 
-выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать задачи по фабуле и решению; 
-преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

-находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 
-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
-находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой бумаге; 

-классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать равносторонние 

треугольники; 

-распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы (центр, радиус, 

диаметр), характеризовать свойства этих фигур; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 
-располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному описанию; 

конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины 
Обучающийся научится: 

-вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 
-применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

-вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 
-использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см
2
 = 100 мм

2
, 1 дм

2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
; 

-оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать фигуры по площади; 

-находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

-находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

-устанавливать закономерность по данным таблицы; 
-использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых задач; 

-заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

-находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту информацию; 
-строить диаграмму по данным текста, таблицы; 
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-понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», 

«если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 
-составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической работы; 

-рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 
-определять масштаб столбчатой диаграммы; 

-строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... или...», «не», 

«если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 
-вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их 

4 класс 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

-моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч; 
-выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и обратный; 

-выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на знание нумерации; 
-образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц тысяч, сотен, 
десятков и единиц; 

-сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел при счёте; 

-читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи, 

сколько единиц каждого класса в числе; 

-упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным порядком; 
-моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и обозначать дробью 

доли предмета, разделённого на равные части; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу; 

-активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей; 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
-выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, тонну; 
-применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 кг, 1 т = 
10 ц, 1 т = 1000 кг; 

-используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 

— месяц — неделя — сутки - час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
-читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: дробь, числитель, 

знаменатель; 

-сравнивать доли предмета. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

-использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, свойства 

изученных действий; 

-выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и единицей); 

-вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических действия, со 

скобками и без скобок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
-использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; -прогнозировать 

результаты вычислений; 

-оценивать результаты арифметических действий разными способами. 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 
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выбор действий; 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 
-решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, время, 

расстояние), работы производительность труда, время, объём работы); 

-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью арифметическим способом (в одно- 

два действия); 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

-выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.; 
-преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в условии задачи, 

дополнения условия и т. д.; 

-решать задачи в 4—5 действий; 

-решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

-находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
-распознавать шар, цилиндр, конус; 

-конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства цилиндра, конуса; 

-находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или конической формы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного параллелепипеда его 

элементы: вершины, грани, ребра; 

-находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 
-копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда (пирамиды) на 

клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы; 

-располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию; 

-конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке; 
-исследовать свойства цилиндра, конуса. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм = 1 см, 1 000 

000 мм = 1 км; 

-применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный километр (км2), ар 
(а), гектар (га) и соотношения: 

1 см2 = 100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10 000 м2 = 1 га, 1 км2 = 100 га; 
-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже размерам; 
-решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты, квартиры, 

класса и т. д. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-читать и заполнять несложные готовые таблицы; 
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 
-понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы; — понимать и 
строить простейшие умозаключения с использованием кванторных слов («все», «любые», «каждый», 

«некоторые», «найдётся») и логических связок: («для того чтобы ..., нужно...», «когда..., то...»); 

-правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»); 

-составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения действий); 
-собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или практикоэкспериментальной 
работы, таблиц и диаграмм; 

-объяснять, сравнивать и обобщать данные практико-экспериментальной работы, высказывать 

предположения и делать выводы). 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
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Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

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

каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник МБОУ «Старочелнинская ООШ», 

освоивший основную образовательную программу начального общего образования, научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, 

исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 
Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать 
согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник МБОУ «Старочелнинская ООШ» освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования, научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 

календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, истории их формирования в России; 
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу начального общего образования, 

получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу начального общего образования, 

научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

В Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни 

людей, общества; 

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 



57  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу начального общего образования, 

получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Планируемые предметные результаты по учебному модулю 

«Основы буддийской культуры» 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 
–на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

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

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Планируемые предметные результаты по учебному модулю 

«Основы иудейской культуры» 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

–ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

–устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Планируемые предметные результаты по учебному модулю 

«Основы исламской культуры» 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Планируемые предметные результаты по учебному модулю 

«Основы православной культуры» 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной 
морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Планируемые предметные результаты по учебному модулю 

«Основы светской этики» 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 



59  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни 

людей, общества; 

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 
общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 

1.2.9. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1 класс 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

– проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
– проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

– различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
– различать овощи и фрукты; 

– определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
– описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
– сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

– использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

– называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

– соотносить времена года и месяцы; находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

– объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
– ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

– мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; соблюдать правила поведения в природе; 

– правильно переходить улицу; 

– соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
– различать виды транспорта; 

– соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соблюдать правила экологического поведения в школе, в быту (экономия воды и 

электроэнергии, раздельный сбор мусора) и природной среде; 

– описывать наблюдаемые объекты природы, 
– выделять их существенные признаки; 

– изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

– различать прошлое, настоящее и будущее; 
– перечислять цвета радуги в правильной последовательности. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 
– правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
– различать флаг и герб России; 

– узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

– называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в обществе сверстников с позиции этических 

чувств и доброжелательности; 

 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 
главный город. 

Правила безопасной жизни 

Обучающийся научится: 

– правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
– соблюдать правила безопасного поведения в природе 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

— правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; подбирать одежду для разных случаев; 

— раздельно собирать мусор в быту. 
 

2 класс 

Человек и природа 

 Обучающийся научится: 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; проводить наблюдения и ставить опыты; 
измерять температуру воздуха, воды, тела человека; определять объекты природы с помощью атласа- 
определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

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

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; ориентироваться на местности разными 
способами; различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

 показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности; 

 различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие). 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

- находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
- называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 

- различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

- приводить примеры народов России; 
- сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

- читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

- находить и показывать на карте мира материки; 

- различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира 

разные страны. 

- различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
- прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

- узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; различать виды 

транспорта; 

- приводить примеры учреждений культуры и образования; определять профессии людей по 
фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

- правильно вести себя при контактах с незнакомцами; оценивать характер взаимоотношений 

людей в семье, в школе, в кругу сверстников; приводить примеры семейных традиций; 

соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

— использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

— понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, 
опыт, книги, Интернет; 

— оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективе 

Правила безопасной жизни 

Обучающийся научится: 
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- соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

- соблюдать основные правила противопожарной безопасности 

- правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
- различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице , природной среде. 

3 класс 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к 

природе; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот 

воды в природе; 

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

изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

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

моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на 

вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в 
повседневной жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость 
бережного отношения к природным богатствам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые; 

 оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с использованием (в 

случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких 

выводов;- моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает существенное влияние 

на природные сообщества, оценивать их последствия; 

 планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, направленную на 

изучение окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 
Обучающийся научится: 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 
внутреннего мира человека; 

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

городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

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

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские 

отношения между странами и народами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе. 

 оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуждаемой теме, полноту и 
доказательность; 



62  

 оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с использованием (в 

случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких 
выводов; 

 осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

 наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, литературных героев и 
современников); 

Правила безопасной жизни 

Обучающийся научится: 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

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

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе 

 различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

Обучающийся получит возможность научится: 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

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

избегать её. 

4 класс 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

-распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные 

ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, основные 

сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных своего края; 

-в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения 

ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных изменений в природе; 

-предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного 

окружения; 

-соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

-приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории; 
-самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме 

природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

-применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 
-владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты ; наблюдать объекты 
окружающего мира, их описывать; 
-работать с простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; работать с 
учебными и научно-популярными текстами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

людей, в открытом информационном пространстве); 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
- описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; 
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-изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; 

- на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 
- оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 
перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый исторический период; 

 
1.2.10. Изобразительное искусство 

1 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; -эмоционально- 

ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно- 

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

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

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

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.) 

в природе, на улице, в быту; 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; -использовать 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; 

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

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

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 
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человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти 

темы. 

2класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; - эмоционально- 

ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно- 

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

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

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; 

 участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. 

д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Обучающийся научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; • использовать 

выразительные средства изобразительного искусства ( композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру); 

 различные художественные материалы для воплощения собственного художественно творческого 
замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

 изменять эмоциональную напряжённость цвета с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

 использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

 изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

 передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 
деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта 

 природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 
выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

3класс 

Восприятие произведений искусства и виды художественной деятельности. 

Обучающийся научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику; эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно -творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; узнавать, воспринимать, 
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описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), 

в природе, на улице, в быту; 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях узнавать отдельные произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных художников, называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков 

«Взятие снежного городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. 

Малевич «На сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.); 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 
-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного 
искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики 

в программе Paint 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

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

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая своё отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Обучающийся научится: 

-называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

-узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель) 
-выбирать живописные приёмы (по сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в соответствии с 
замыслом композиции; 

-лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 
-изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при удалении, 

применение линейной и воздушной перспективы и др.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 
познавательную литературу 

справочного характера; 

 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

 использовать знаково- символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

 устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при 

различной погоде); 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 

 конструировать по свободному замыслу; 

 анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания декоративного образа; 

 сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их 

по видам и жанрам; 

4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; -эмоционально- 

ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно- 

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

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

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

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных состояниях 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

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

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

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- -наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 
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моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти 

темы. 
 

1.2.11. Музыка 

1 класс 

Предметные результаты 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 

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

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 
аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

- Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

- Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

- Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

- Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 
зарубежной классики. 

- Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 
пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

- Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с 
их образным строем и содержанием. 

- Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 
дыхание. 
- Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; 

использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
-Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, 

синтезаторе, народных инструментах и др. 

-Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух- трехголосие). Владеет 

основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

 

Основы музыкальной грамоты 
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Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

- Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 
фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

- Лад: мажор и минор, тональность, тоника. 
- Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 1 октавы. 

- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 

- Музыкальные жанры. Виды развития: повтор, контраст 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности. 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную
музыкально творческую деятельность, музицировать. 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 
мелодий. 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 
иучаствовать в коллективной творческой деятельности 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных мероприятий, собирать музыкальные 

коллекции. 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 

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

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 
аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

2класс 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере. 
5. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 
развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций 

6. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
7. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

8. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 
 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с 
их образным строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости 

от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
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1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, 
синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух- трехголосие). 
Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе, тембровые 
возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
-Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
-Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

- Лад: мажор и минор, тональность, тоника. 

- Метроритм. Длительности. Такт. Размер. 
- Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 1,2 октавы. 

- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 
- Музыкальные жанры. Виды развития: повтор, контраст 
Обучающийся получат возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности. 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную
музыкально творческую деятельность, музицировать. 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 
мелодий. 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 
иучаствовать в коллективной творческой деятельности 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных мероприятий, собирать музыкальные 

коллекции. 

3класс 

Предметные результаты 

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

в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

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

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

Слушание музыки 
Обучающийся: 

9. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
10. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
11. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

12. Имеет представление об инструментах симфонического, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

13. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

14. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

15. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

16. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
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17. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 
рубежной классики. 

18. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с 
их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 
дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости 
от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, 
синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух- трехголосие). 
Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе, тембровые 
возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты. 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

- Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 
фортепиано (синтезатора) 

- Лад: мажор и минор, тональность, тоника. 

- Метроритм. Длительности. Такт. Размер. 
- Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 1,2 октавы. 

- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 
- Музыкальные жанры. Виды развития: повтор, контраст 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности. 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную
музыкально творческую деятельность, музицировать. 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 
мелодий. 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 
иучаствовать в коллективной творческой деятельности 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных мероприятий, собирать музыкальные 

коллекции. 

4класс 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 

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

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 
аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 
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Выпускник научится: 

- применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально- 
исполнительской и творческой деятельности. 

Слушание музыки 

Выпускник: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового 

оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и 

отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), 

хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 
пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Выпускник: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с 
их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 
дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости 
от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Выпускник: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, 
синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух- трехголосие). 
Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе, тембровые 
возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 
фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, 

диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших 

попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 
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оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых 

упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические 

жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую деятельность, 
музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 
мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать
 в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции фонотека, видеотека) 

 

1.2.12. Технология  

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,самообслуживание 

Обучающийся научится: 

-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях ( в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство(функциональность) ,прочность, эстетическую выразительность и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание(практическую работу) с опорой на инструкционную 
карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 
-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 
числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в группах:). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами чертёжными (линейка), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи , читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 

или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение , 
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виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу , образцу и 

доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художественно- эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

Иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности, понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность и руководствоваться ими в практической деятельности; 

Планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой наобразец; пр и 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-уважительно относиться к труду людей; 
-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе 
традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт(изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, и х видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

Применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

Выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на образец; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим эскизам 

и рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 
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 изготавливать несложны реконструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами(текстом). 

Обучающийся получит возможность научиться 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой информацией в сети Интернет, а 
также познакомиться с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

-иметь представление о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; 

-при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Уважительно относиться к труду людей; 
-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: 

-разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

-осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник) ,режущими(ножницы) и колющими(швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; 

-изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
 реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 
и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

-создавать мысленный образ конструкции. 

Практика работы на компьютере. 
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Обучающийся научится: 

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

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

- выполнять компенсирующие физические упражнения(мини- зарядку); 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Выпускник научится: 
-называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделияобстановке,удобство(функциональность),прочность,эстетическуювыразительность и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 
-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные доступные 

технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 
-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 

или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии конструктивной или декоративнохудожественной задачей 

Конструирование и моделирование Выпускник научится: 
-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение 

виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные исходные по 

сложности задачи; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 

и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах ,с 

изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

-соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско- 

технологических задач; 

-использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

-создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power 

Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной ,звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения ,хранения переработки. 
 

1.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

1 класс 

1. Знания и о физической культуре 

Обучающиеся научатся: 

 Называть движения, которые выполняют люди на рисунке; 

 Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть виды соревнований, в 

которых они участвуют; 

 Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное влияние ее компонентов 

на укрепление здоровья и развитие человека; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Соблюдать личную гигиену; 

 Удерживать дистанцию, темп, ритм; 

 Различать разные виды спорта; 

 Держать осанку; 

 Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Составлять комплекс утренней зарядки; 
- Участвовать в диалоге на уроке; 
- Умение слушать и понимать других; 
- Пересказывать тексты по истории физической культур; 

- Правильно выполнять правила личной 

гигиены; Гимнастика с элементами акробатики 

Обучающиеся научатся: 
 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

 Технике высокого старта; 

 Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

 Выполнять челночный бег 3х10 м; 

 Выполнять беговую разминку; 

 Выполнять метание, как на дальность, так и на точность; 

 Технике прыжка в длину с места; 

 Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

 Бегать различные варианты эстафет; 

 Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых 

упражнений; 

- Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 
- Описывать технику прыжковых упражнений; 
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- Осваивать технику прыжковых упражнений; 

- Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

- Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

- Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении прыжковых упражнений; 

Лыжная подготовка: 

Обучающиеся научатся: 

- Выполнять повороты переступанием, как с лыжными палками, так и без них; 
- Выполнять повороты переступанием, как с лыжными палками, так и без них; 
– Выполнять подъем «полуелочкой» с лыжными палками и без них; 

– Выполнять спуск под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них; 

– Выполнять торможение падением; 

– Проходить дистанцию 1,5 км; 

– Кататься на лыжах «змейкой»; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 
- Осваивать универсальные умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте 
сердечных сокращении; 

- Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 

- Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций разученными способами 

передвижения; 

- Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 

- Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 

- Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 
- Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

Подвижные игры 

Обучающиеся научатся: 

• Играть в подвижные игры; 

• Руководствоваться правилами игр; 

• Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

• Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 
• Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр; 
• Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

• Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных играх; 
• Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и 

двигательных задач; 

• Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

• Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

• Развивать физические качества; 
• Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, осуществлять 

судейство; 

• Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

• Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

2 класс 

1. Знания и о физической культуре 

Обучающиеся научатся: 

• Выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 
физкультуры; 

• Рассказывать, что такое физические качества. 

• Рассказывать, что такое режим дня и как он влияет на жизнь человека; 
• Рассказывать, что такое частота сердечных сокращений; 
• Выполнять упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 
укрепления мышц стоп ног; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Измерять частоту сердечных сокращений; 

• Оказывать первую помощь при травмах; 
• Устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 
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• Характеризовать основные части тела человека, формы движений, напряжение и расслабление мышц 

при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно – сосудистой системы во время двигательной 

деятельности; 

• Составлять индивидуальный режим дня. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Обучающиеся научатся: 
• Строиться в шеренгу и колонну; 

• Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

• Выполнять наклон вперед из положения стоя; 

• Выполнять подъем туловища за 30 сек. на скорость; 
• Лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет; 

• Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 
• Выполнять вис на время; 

• Проходить станции круговой тренировки; 

• Выполнять различные перекаты, кувырок вперед с трех шагов, «мост», стойку на лопатках, стойку на 

голове; 

• Лазать по канату; 
• Разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой; 
• Выполнять упражнения у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с 

массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

и выполнении гимнастических упражнений; 

- Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений; 
- Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций; 

- Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений; 
- Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 
- Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 
- Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, анализировать их 

технику; 
- Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализировать их технику, 

выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 

Легкая атлетика 

Обучающиеся научатся: 

- Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

- Технике высокого старта; 

- Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

- Выполнять челночный бег 3х10 м; 

- Выполнять беговую разминку; 

- Выполнять метание, как на дальность, так и на точность; 
- Технике прыжка в длину с места; 

- Выполнять прыжок в длину с места и с разбега; 

- Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 
- Бегать различные варианты эстафет; 

- Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу; 

- Метать гимнастическую палку ногой; 

- Преодолевать полосу препятствий; 

- Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед; 

- Выполнять броски набивного мяча от груди, снизу и из – за головы; 

- Пробегать 1 км. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Описывать технику беговых упражнений; 

- Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

- Осваивать технику бега различными способами; 
- Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых упражнений; 

- Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

и выполнении беговых упражнений; 

- Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых 

упражнений; 
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- Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

- Описывать технику прыжковых упражнений; 
- Осваивать технику прыжковых упражнений; 

- Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

- Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 
- Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

и выполнении прыжковых упражнений; 

Лыжная подготовка 

Обучающиеся научатся: 

- Объяснять назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах; 
- Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них; 
- Выполнять повороты переступанием на лыжах, как с лыжными палками, так и без них; 

- Выполнять повороты переступанием, как с лыжными палками, так и без них; 

- Выполнять подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке с 

лыжными палками и без них; 

- Выполнять торможение падением; 

- Проходить дистанцию 1,5 км на лыжах; 
- Передвигаться на лыжах «змейкой»; 
- Обгонять друг друга; 

- Играть в подвижную игру «Накаты». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

- Осваивать универсальные умения контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращении; 

- Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 

- Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций разученными способами 

передвижения; 

- Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 

- Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 

- Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 
- Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

Подвижные игры 

Обучающиеся научатся: 

- Играть в подвижные игры; 
- Руководствоваться правилами игр; 

- Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

- Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

- Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

- Выполнять броски мяча в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху»; 

- Выполнять броски мяча различными способами; 

- Участвовать в эстафетах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и 
двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой деятельности; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества; 
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 Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, осуществлять 
судейство; 

 Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

 Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающиеся научатся: 

 Выполнять строевые упражнения; 

 Проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Выполнять существующие варианты паса мяча ногой; 
- Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»; 

- Различать особенности игры волейбол, футбол; 

- Выполнять футбольные и волейбольные упражнения; 

- Анализировать правила безопасности при проведении закаливающих процедур; 

- Давать оценку своему уровню закаленности с помощью тестового задания «Проверь себя»; 
- Анализировать ответы своих сверстников. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Обучающиеся научатся: 

- Выполнять разминки, направленные на развитие координации движений и гибкости, прыжковую 

разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки; 

- Выполнять упражнения на внимание и равновесие; 
- Выполнять наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты, отжимания, подъем туловища из 

положения лежа; 

- Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 
- Выполнять перекаты, кувырок вперед, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, 

кувырок назад; 

- Проходить станции круговой тренировки; 

- Лазать по гимнастической стенке; 

- Лазать по канату в три приема; 
- Выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках; 

- Прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку; 
- Прыгать в скакалку в тройках; 

- Выполнять вращение обруча. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 
- Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 

- Правилам тестирования виса на время; 
- Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 

- Выполнять различные варианты вращения обруча; 

- Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля. 

Легкая атлетика 

Обучающиеся научатся: 
- Технике высокого старта; 
- Технике метания мешочка (мяча) на дальность; 

- Пробегать дистанцию 30 м; 

- Выполнять челночный бег 3 х 10 м на время; 
- Прыгать в длину с места и с разбега; 

- Прыгать в высоту с прямого разбега; 

- Прыгать в высоту спиной вперед; 

- Прыгать на мячах – хопах; 
- Бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», 
правой и левой рукой; 

- Метать мяч на точность; 
- Проходить полосу препятствий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 
- Демонстрировать вариативное выполнение упражнений в ходьбе; 

- Применять вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей; 
- Описывать технику беговых упражнений 
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- Осваивать технику бега различными способами 

- Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 

- Осваивать универсальные 

- умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

беговых упражнений. 

- Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

и выполнении беговых упражнений. 

- Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений 

- Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

- Описывать технику бросков большого набивного мяча. 
- Осваивать технику бросков большого мяча. 

Лыжная подготовка 

Обучающиеся научатся: 

- Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, 

попеременным и одновременным двухшажным ходом; 

- Выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком; 
- Переносить лыжи под рукой и на плече; 

- Проходить на лыжах 1,5 км; 

- Подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»; 
- Спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке; 
- Тормозить «плугом»; 
- Передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 
- Осваивать универсальные умения; 

- Контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений; 
- Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 
- Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций, разученными способами 
передвижения; 

- Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 

- Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 
- Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 

- Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

Подвижные и спортивные игры 

Обучающиеся научатся: 
– Давать пас ногами и руками; 
– Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из – за 
боковой; 

– Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 

– Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста; 

– Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

– Участвовать в эстафетах; 
– Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

– Играть в подвижные игры. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 
• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных играх; 
• Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и 

двигательных задач; 

• Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

• Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; 
• Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

• Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 
• Осваивать технические действия из спортивных игр; 

• Моделировать технические действия в игровой деятельности; 
• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных игр; 

• Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой деятельности; 

• Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 
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• Развивать физические качества. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научатся: 

 
4класс 

- Выполнять организационно - методические требования, которые предъявляются на уроке 
физкультуры; 

- Выполнять строевые упражнения; 
- Выполнять упражнения для утренней зарядки; 

- Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике. 

Выпускник получат возможность научиться: 
- Выполнять существующие варианты паса мяча ногой; 
- Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»; 

- Выполнять футбольные и волейбольные упражнения; 

- Рассказывать историю появления мяча и футбола; 
- Рассказывать, что такое зарядка и физкультминутка; 

- Рассказывать, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека; 

- Давать оценку своим привычкам, связанными с режимом дня, с помощью тестового задания 

«Проверь себя»; 
- Анализировать ответы своих сверстников. 

- Составлять индивидуальный режим дня. 

- Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Выпускник научатся: 
- Выполнять строевые упражнения; 
- Выполнять наклон вперед из положения сидя и стоя; 

- Выполнять различные варианты висов, вис с завесом одной и двумя ногами; 
- Выполнять кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад; 

- Выполнять стойку на голове, на руках, на лопатках; 

- Выполнять мост; 
- Выполнять упражнения на гимнастическом бревне; 

- Выполнять упражнения на кольцах; 
- Выполнять опорный прыжок; 

- Проходить станции круговой тренировки; 
- Лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема; 

- Прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках; Крутить обруч; 
- Выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, с 

мячами, с набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами; 

- Подтягиваться,отжиматься. 

Выпускник получат возможность научиться: 

- Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 
- Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 

- Правилам тестирования виса на время; 
- Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 

- Выполнять различные варианты вращения обруча; 

- Правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 
- Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм справляется с 

физическими нагрузками; 

- Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 
- Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

и выполнении гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика 

Выпускник научатся: 

- Пробегать 30 и 60 м на время; 
- Выполнять челночный бег; 
- Метать мешочек на дальность и мяч на точность; 

- Прыгать в длину с места и с разбега; 
- Прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием; 

- Проходить полосу препятствий; 

- Бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой; 

- Пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку. 
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Выпускник получат возможность научиться: 

- Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 

- Описывать технику беговых упражнений; 
- Осваивать технику бега различными способами; 
- Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 
- Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых упражнений; 

- Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 
и выполнении беговых упражнений; 

- Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

- Описывать технику прыжковых упражнений. 
- Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

- Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. 

Лыжная подготовка 

Выпускник научатся: 
- Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, 
попеременным и одновременным двухшажным ходом; 

- Выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком; 
- Переносить лыжи под рукой и на плече; Проходить на лыжах 1,5 км; 

- Подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»; 

- Спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке; 

- Тормозить «плугом»; 
- Передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой». 

Выпускник получат возможность научиться: 
- Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

- Осваивать универсальные умения; 

- Контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений; 

- Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов; 
- Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций, разученными способами 

передвижения; 

- Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой; 

- Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов; 

- Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов; 
- Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов. 

Подвижные и спортивные игры 

Выпускник научатся: 

- Давать пас ногами и руками; 
- Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из – за 

боковой; 

- Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 

- Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста; 
- Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

- Участвовать в эстафетах; 

- Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

- Играть в подвижные игры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр; 

- Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 
- Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 
- Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и 

двигательных задач; 

- Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

- Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

- Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных игр; 

- Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

- Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой 

- Деятельности; 
- Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

- Развивать физические качества. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

МБОУ«Старочелнинская ООШ» (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. соответствии со 

ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной в критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МБОУ «Старочелнинская 

ООШ» 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности МБОУ «Старочелнинская ООШ». Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития начального образования . 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности МБОУ «Старочелнинская ООШ» на уровне начального 

общего образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. И соответствии с требованиями ФГОС 

НОО предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности участников образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочеты, формируется оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа: 
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«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 

осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 
 

Вместе с тем, в МБОУ «Старочелнинская ООШ» при реализации ООП НОО используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале с уточнением и переосмыслением их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

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

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 
В освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этог о 

разрыва; 

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

на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учету 

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

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего образования 
строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально- 

положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 

— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание 

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

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

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 



87  

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 . Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

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

осуществлению привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена 

на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребенка; 

-систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 
задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации МБОУ «Нижнеалькеевская 

СОШ» при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Кроме того, в МБОУ «Старочелнинская ООШ» с cогласия родителей (законных представителей) 

обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, осуществляются 

мониторинговые исследования сформированности личностных результатов, данные которых являются 

основанием для разработки воспитательных программ школы, классных коллективов, направленных на 

формирование и становление личности ученика, и для оперативной коррекции образовательного 

процесса. В качестве диагностического инструментария используются такие методы, как педагогическое 

наблюдение с заполнением индивидуальных диагностических карт, осуществляемое на уроках, 

внеклассных и воспитательных мероприятиях, при организации проектной деятельности и активных 

общественных практик (таблица№1), и специальные сертифицированные методики (таблица №2). 

Таблица№1 

Диагностическая карта формирования личностных УУД 1, 2 классы. 

ФИО учащегося   
 

УУД Критерии Справился 
Не справился 

Личностные УУД 

1 Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает классные занятия 
занятиям дома 

 

положительное отношение к школе, привлекает в первую очередь не 
учение, а внеучебная деятельность 

 

отрицательное отношение к школе, стремится к дошкольному образу 
жизни 

 

2 Мотивация стремится к получению высоких оценок, проявляет устойчивый 
интерес к новому 

 

стремится к получению хороших оценок, проявляет частичный интерес 
к новому 

 

к школе безразличен, учебные мотивы слабые или отсутствуют  
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3 Личностный 
моральный 

выбор 

справедлив в отношениях с одноклассниками. правдив, имеет 
представление о нравственных нормах 

 

не всегда справедлив в отношениях с одноклассниками. правдив, имеет 
неполное или неточное представление о нравственных нормах 

 

неправильное представление о моральных нормах, проблемы 
нравственно-этического характера в отношениях с одноклассниками 

 

 

Подпись учителя:  Подпись родителей:   
 

Диагностическая карта формирования личностных УУД 3, 4 классы 

ФИО учащегося   
 

УУД Критерии Справился 

Не справился 

Личностные УУД   

1 Самооценка чувствует необходимость учения, адекватное представление о себе как 
личности и своих способностях 

 

положительное отношение к школе, одноклассникам, учителю, 
выполняет нормы школьной жизни, интерес к учебе 

 

Ситуативный интерес к учебе, не имеет своей точки зрения, не умеет 
адекватно оценить свои способности 

 

2. Мотивация стремится к приобретению новых знаний и умений, проявляет желание 
учиться, устанавливает связи между учением и будущей деятельностью 

 

стремится к получению хороших оценок, склонность выполнять 
облегченные задания, ориентирован на внеурочную деятельность 

 

Слабо ориентирован 
неуспешности 

на процесс обучения, фиксируется на  

3 Личностный 
моральный 

выбор 

Сформированы представления о моральных норм поведения, может 
принимать решения на основе соотнесения нескольких моральных 
норм 

 

Положительное отношение к моральным нормам поведения, но не 
всегда им следует, иногда может принимать решения на основе 
соотнесения нескольких моральных норм 

 

нравственные нормы не стали нормой поведения ребенка, проблемы 
нравственно-этического характера в отношениях с одноклассниками 

 

 

Подпись учителя: Подпись родителей:   
 

Таблица №2 

Циклограмма мониторинговых исследование сформированности личностных результатов 

Циклограмма мероприятий 1-4 класс 

 
№ 

 
УУД 

 

Характерис 

тика УУД 

 
Инструментарий 

 
Методы 

Периоди 

чность 

проведен 

ия 

Сроки 

провед 

ения 

 

1 

Самопознание и 

самоопределение 

Самооценка -Тест на определение 

самооценки 

«Лесенка». 

-Анкета по оценки 
школьной мотивации 

Тестирование 

Анкетирование 

1 раз в 

год 

апрель 

2 Нравственно- 

этическая 

ориентация 

 -Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Анкетирование 1 раз в 
год 

апрель 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов 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 подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося МБОУ«Старочелнинская ООШ» регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

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

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

-умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

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

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 
ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, определяется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.В итоговых проверочных работах по предметам или 

в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

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

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет 

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

обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
 

В МБОУ «Старочелнинская ООШ» осуществляются мониторинговые исследования 

сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, данные которых являются 

основанием для оперативной коррекции образовательного процесса. В качестве диагностического 

инструментария используются такие методы, как педагогическое наблюдение с заполнением 

индивидуальных диагностических карт, осуществляемое на уроках, внеклассных и воспитательных 

мероприятиях, при организации проектной деятельности и активных общественных практик 

(таблица№2), форма таблицы может быть другой(по усмотрению учителя) или специальные 

сертифицированные методики (таблица №3). 
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Таблица№2 

Диагностическая карта формирования УУД 1 класс. 

ФИ ученика класс 
 

УУД Критерии Балл 

Регулятивные УУД 

1 Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Организует своё место в соответствии с требованиями 

учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 

Не может организовать своё место. 0 

2 Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с помощью учителя. 2 

Требуется повторное напоминание о целях заданий 
учителем. 

1 

Не может определить цель выполнения заданий даже под 
руководством учителя. 

0 

3 Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с помощью учителя. 2 

Требуется повторное напоминание о плане выполнения 
заданий учителем. 

1 

Не может определить план выполнения заданий даже под 

руководством учителя. 

0 

4 Использовать в своей 
деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

Может использовать в своей деятельности простейшие 
приборы. 

2 

Необходима помощь учителя в использовании простейших 
приборов. 

1 

Не может пользоваться простейшими приборами даже после 
дополнительной помощи учителя. 

0 

5 Оценка результатов своей 

работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу и соотносить с 
готовым результатом. 

2 

При соотношении работы обнаруживается расхождение в 
оценке. 

1 

Не может соотнести свою работу с готовым результатом, 
оценка необъективна. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Познавательные УУД 

1 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 
будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. 2 

Ориентируется в учебнике после повторного напоминания 
учителя. 

1 

Не умеет ориентироваться в учебнике. 0 

2 Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Отвечает на вопросы учителя, может найти нужную 
информацию из учебника. 

2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 
подтверждение в учебнике. 

1 

Не отвечает на вопросы учителя. 0 

3 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные 
признаки) 

2 

Сравнивая предметы при помощи наводящих вопросов 
учителя. 

1 

Не может сравнить предметы. 0 

4 Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе существенных 
признаков. 

2 

Группирует предметы, объекты на основе несущественных 
признаков. 

1 

Не может сгруппировать предметы. 0 

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или 
прослушанное; определять 

тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 

2 

При подробном пересказе требуется помощь учителя, 
главным в теме определяет несущественное. 

1 

Не может определить тему, не может пересказать 
прочитанное. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Коммуникативные УУД 
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1 Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

Участвует в диалоге. 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя. 1 

Не участвует в диалоге. 0 

2 Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу. 2 

Испытывает трудности при ответах на вопросы. 1 

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу. 0 

3 Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы речевого 
этикета. 

2 

Соблюдает простейшие нормы речевого этикета с помощью 
напоминания учителя. 

1 

Не соблюдает простейшие нормы речевого этикета. 0 

4 Слушать и понимать речь 

других. 

Слушает и понимает речь других. 2 

Старается высказать своё мнение, не слушая других 
собеседников. 

1 

Не слушает и не понимает речь других. 0 

5 Участвовать в паре. Может участвовать в паре с любым учеником 2 

Участвует в паре только избирательно. 1 

Отказывается работать в паре. 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

 

Диагностическая карта формирования УУД 2-3 класс. 

ФИ ученика класс 
 

УУД Критерии Балл 

Регулятивные УУД 

1 Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с требованиями 
учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 

Не может организовать своё место. 0 

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях самостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей,  самостоятельно 
формулирует познавательную цель. Учебная 
деятельность приобретает форму активного 
исследования способов действия 

2 

Четко выполняет требование задания. Самостоятельно 
формулирует цели выполнения. 

1 

Определяет цель учебной деятельности с помощью 
учителя. Включаясь в работу, быстро отвлекается. 

0 

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно строит 
действие в соответствии с целью, может выходить за 
пределы требований программы. 

2 

Четко выполняет требование задания. Осуществляет 
решение задания, не изменяя его и не выходя за его 
требования, сверяя план выполнения с целью. 

1 

Не может составить полный план выполнения задания, 
осознает только частичные шаги по достижению цели. 
Невозможность решить новую практическую задачу 
объясняет отсутствие адекватных способов. 

0 

4 Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 
Контролирует процесс решения задачи другими 
учениками. Контролирует соответствие выполняемых 
действий способу, 

2 

Самостоятельно или с помощью учителя обнаруживает 

свои ошибки, вносит коррективы. 
Задачи, соответствующие усвоенному способу 
выполняются безошибочно. 

1 

Без помощи учителя не может обнаружить свои 
ошибки. Ученик осознает правило контроля, но 
затрудняется одновременно  выполнять учебные 

0 
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  действия и контролировать их.  

5 Оценка результатов своей 

работы. 

Умеет самостоятельно оценить свои действия и 
соотнести с готовым результатом. Может оценить 
действия других учеников 

2 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить 
свои возможности относительно ее решения 

1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с 
готовым результатом, оценка необъективна. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий 
уровень. 

Познавательные УУД 

1 Самостоятельно 

предполагать информацию, 

которая нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает информацию не только 
среди предложенных источников, но и предлагая свои 
источники. 

 

2 

Самостоятельно предлагает информацию, но допускает 
ошибки в отборе источников. 

1 

Самостоятельно не может работать с текстом или 

допускает много ошибок при работе с текстом 
Не может правильно отобрать информацию из 
предложенных источников. 

 
0 

2 Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя, 
может найти нужную информацию из учебника. 

2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 
подтверждение в учебнике, затрудняется сам задавать 
вопросы к тексту 

 

1 

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам 
задавать вопросы 

0 

3 Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИВТ 

Умеет представить результаты работы (исследования) 
в виде текста, таблицы, схемы, составить текст отчѐта 

и презентацию с использованием ИКТ. 

 

2 

Не всегда умеет представить результаты работы 
(исследования) в виде текста, таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ. 

 

1 

Затрудняется перерабатывать информацию из одной 
формы в другую. Не может представлять информацию 
в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 
ИКТ 

 
0 

4 Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Логические связи устанавливает. Умеет сравнивать, 
группировать. Мыслит самостоятельно 

2 

Умеет анализировать устанавливает закономерности, 

но делает с ошибками. 

Логические связи устанавливает с трудом. Допускает 
ошибки в обобщении, частично в анализе и синтезе. 

 
1 

Логические связи устанавливать не может. Низкая 
скорость мышления. Проблемы с анализом и 
выделением закономерностей. 

 

0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала 

Всегда правильно определяет важную и 
второстепенную информацию. Умеет  передавать 
содержание в сжатом, выборочном или развернутом 
виде. Владеет навыками осмысленного чтения. 

 
2 

Не всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Периодически может 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 
развернутом виде. 

 
1 

Неправильно определяет основную и второстепенную 
информацию. Не умеет передавать содержание в 
сжатом, выборочном или развернутом виде. 

 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий 
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уровень. 

Коммуникативные УУД 

1 Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Умеет договариваться, находить общее решение, 

умеет аргументировать свое предложение, убеждать и 

уступать. Владеет адекватными выходами из 
конфликта. Всегда предоставляет помощь. 

2 

Не всегда может договориться, сохранить 
доброжелательность. Предоставляет помощь только 
близким, знакомым. 

1 

Не может и не хочет договариваться, пассивен или 
агрессивен. Не предоставляет помощь. 

0 

2 Читать вслух и про себя 

тексты учебников. 

художественной литературы, 

понимает прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, делится 
впечатлениями от прочитанного 

2 

Читает, но в основном в школе по команде учителя 1 

Читает, но не понимает прочитанного 0 

3 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

Имеет богатый словарный запас и   активно им 
пользуется, бегло читает, усваивает материал, дает 

обратную связь (пересказ, рассказ). 

2 

Читает, но понимает смысл прочитанного с помощью 
наводящих вопросов, высказывает свои мысли по 
алгоритму. 

1 

молчит, не может оформить свои мысли, читает, но ни 
понимает прочитанного 

0 

4 Понимать возможность 

различных точек зрения на 

вопрос. Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать собственное. 

различает и понимает различные позиции другого, дает 
обратную связь, проявляет доброжелательность. 

2 

понимает различные позиции других людей, но не 
всегда проявляет доброжелательность, дает обратную 
связь, когда уверен в своих знаниях. 

1 

-редко понимает и принимает позицию других людей, 
считая свое мнение единственно верным. 

0 

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
 

Диагностическая карта формирования УУД 4 класс. 

ФИ ученика класс 
 

УУД Критерии Балл 

Регулятивные УУД 

1 Организовывать свое 
рабочее место. 

Организует своё место в соответствии с требованиями 
учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 

Не может организовать своё место. 0 

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях. 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 
учителя или самостоятельно. Помнит цель при 

выполнении задания, может объяснить результат 

2 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 
учителя, может дать ответ о своих действиях 

1 

Требуется повторное напоминание о целях заданий 
учителем. Быстро отвлекается от цели в процессе 

работы. 

0 

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях. 

Определяет план выполнения заданий с помощью 
учителя или самостоятельно. Четко ему следует 

2 

Определяет план выполнения заданий с помощью 
учителя, может пропускать некоторые шаги 

1 

Требуется повторное напоминание о плане выполнения 

заданий учителем. Забывает шаги плана, путает их. 

0 

4 Соотносить выполненное 
задание с образцом, 

предложенным учителем 

Отработанные способы применяет безошибочно, все 
ошибки у себя и у других учеников может увидеть и 

исправить 

2 
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  Отработанные способы применяет практически 
безошибочно, не все ошибки может увидеть и 

исправить 

1 

Правил не знает, сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, пытается угадать правильность действий 

0 

5 Оценка результатов своей 

работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу и соотносить 
с готовым результатом. Может оценить действия других 

учеников 

2 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить 
свои возможности относительно ее решения 

1 

Не может соотнести свою работу с готовым 
результатом, оценка необъективна. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Познавательные УУД 

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. Может 
самостоятельно найти нужный источник информации 

2 

Ориентируется в учебнике по алгоритму, не всегда 
может найти нужную информацию в учебнике. 

1 

Не умеет ориентироваться в учебнике, «выпадает» по 
этой причине из пространства урока. 

0 

2 Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя, 
может найти нужную информацию из учебника. 

2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 
подтверждение в учебнике, затрудняется сам задавать 

вопросы к тексту 

1 

Не отвечает на вопросы учителя, не может сам задавать 
вопросы 

0 

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие по нескольким 

основаниям. 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные 
признаки). Выделяет закономерности 

2 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные 
признаки) по одному основанию. Не всегда выделяет 

закономерности 

1 

Сравнивая предметы при помощи наводящих вопросов 
учителя. 

0 

4 Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 
существенных признаков. 

2 

Группирует предметы, объекты на основе 
несущественных признаков. 

1 

Не может сгруппировать предметы. 0 

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 
прослушанное; определять тему. 

2 

При подробном пересказе требуется помощь учителя, 
главным в теме определяет несущественное. 

1 

Не может определить тему, не может пересказать 
прочитанное. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Коммуникативные УУД 

1 Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Стремится к сотрудничеству, доброжелательно идет на 
контакт, совместно решает задачу (проблему). 

2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя, выборочно, 

когда уверен в знаниях. 

1 

Не участвует в диалоге. 0 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников. 

художественной 

литературы, понимает 

прочитанное. 

читает много, часто посещает библиотеку, делится 
впечатлениями от прочитанного 

2 

читает, но в основном в школе по команде учителя 1 

читает, но не понимает прочитанного 0 
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3 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

Обладает хорошим словарным запасом, активно им 
пользуется, усваивает материал, дает обратную связь 

(рассказ, пересказ) 

2 

высказывает свои мысли по алгоритму, словарный запас 
достаточен 

1 

не может рассказать, пересказать, словарный запас 
скудный 

0 

4 Слушать и понимать речь 

других. Участвовать в паре. 

Слушает и понимать речь других. Может участвовать в 
паре с любым учеником 

2 

Старается высказать своё мнение, не слушая других 
собеседников. Участвует в паре только избирательно. 

1 

Не слушает и не понимает речь других. Отказывается 
работать в паре. 

0 

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
 

Таблица №3 

Циклограмма мониторинговых исследований сформированности метапредметных результатов 

Циклограмма мероприятий 1 класс 

 
№ 

 
УУД 

Характе 

ристика 

УУД 

 
Инструментарий 

 
Методы 

Периоди 

чность 

проведен 

ия 

Сроки 

проведения 

1 Регулятивные УУД контроль Рисование по точкам 
Кодирование 

Тестирование 1 раз в 
год 

апрель 

2 Познавательные 

УУД 

Логическ 

ие УУД 

Найди отличия (сравни 

картинки) 

Тестирование 1 раз в 

год 

апрель 

3 Коммуниникативны 

е УУД 

 «Рукавички» Тестирование 

беседа 

1 раз в 

год 

апрель 

Циклограмма мероприятий 2 класс 

 
№ 

 
УУД 

 

Характери 

стика УУД 

 
Инструментарий 

 
Методы 

Периоди 
чность 

проведен 
ия 

Сроки 

проведения 

1 Регулятивные 
УУД 

контроль Корректурная проба тестирование 1 раз в 
год 

апрель 

2 Познавательные 

УУД 

Логически 

е УУД 

Выделение 

существенных 

признаков. 

Тестирование 1 раз в 

год 

апрель 

3 Коммуниникативн 

ые УУД 

 - «Рукавички» Тестирование 
, беседа. 

1 раз в 

год 

апрель 

Циклограмма мероприятий 3 класс 

 
№ 

 
УУД 

 

Характери 

стика УУД 

 
Инструментарий 

 
Методы 

Периоди 

чность 
проведен 

ия 

Сроки 

проведения 

1 Регулятивные 
УУД 

контроль Корректурная проба тестирование 1 раз в 
год 

апрель 

2 Познавательные 
УУД 

Логически 
е УУД 

Логические 
закономерности 

тестирование 1 раз в 
год 

апрель 

3 Коммуниникативн 
ые УУД 

 «Рукавички» Тестирование 
, беседа. 

1 раз в 
год 

апрель 

Циклограмма мероприятий 4 класс 

 
№ 

 
УУД 

Характер 

истика 

УУД 

 
Инструментарий 

 
Методы 

Периоди 
чность 

проведен 
ия 

Сроки 

проведения 

1 Регулятивные УУД контроль Корректурная проба тестирование 1 раз в 
год 

апрель 
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2 Познавательные 
УУД 

Логическ 
ие УУД 

Исследование словесно- 
логического мышления. 

Тестирование 1 раз в 
год 

апрель 

3 Коммуниникативны 
е УУД 

 «Рукавички» Тестирование 
, беседа. 

1 раз в 
год 

апрель 

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов в МБОУ «Старочелнинская ООШ» проводится в 

ходе различных процедур. В итоговых проверочных работах по предметам, в комплексных работах на 

межпредметной основе, при организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

осуществляется оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе текущей оценки посредством 

педагогического наблюдения отслеживается уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет 

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

обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

1.3.3. Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся МБОУ«Старочелнинская ООШ» планируемых 

результатов по всем предметам учебного плана ООП НОО и в соответствии с пониманием сущности 

образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, 

вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов, предметов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, 

окружающему миру, литературному чтению. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 

действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на 

достижение планируемых результатов. 

В предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом только 

конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Во 2-4 классах МБОУ «Старочелнинская ООШ» принята балльная система оценивания. Учебные 

достижения учеников 1 классов оцениваются качественно с выявлением уровня усвоения программного 

материала: уровни (высокий уровень, повышенный уровень, базовый уровень, низкий уровень) 

соответствуют отметкам «5», «4», «3», «2», которые выставляются за перечисленные ниже виды работ. 

Нормы оценок по предметам на уровне начального общего образования  Нормы оценки 

результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам базируются на планируемых 

результатах обучения в предметно–деятельностной форме, определенных образовательными 

стандартами и учебными программами, и направлены на осуществление единых подходов при 

организации проверки и оценки учебных достижений учащихся. 

Безоценочное обучение – 1 класс. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации в виде отметок достижений учащихся, допустимо 

использовать уровневую оценку достижений учащихся (высокий, средний, ниже среднего, низкий) 

В случае если учащийся 1 класса по уважительной причине не явился на промежуточную аттестацию, 

считать его усвоившим/неусвоившим уровень 1 класса по результатам наблюдений руководителя (с 

отметкой в протоколе «высокий», «средний», «ниже среднего», «низкий»), мониторинга 

метапредметных результатов и/или комплексной итоговой работы. 

При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка «5» ставится в случае: Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма 

программного материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 



98  

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: Знания всего изученного программного материала. 
Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике. 

Незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи учителя. 

Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «2»:Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

*задание повышенного уровня –дополнительное и является необязательным для выполнения всеми 

обучающимися класса. Оценивается, как справился (+) или не справился (-). Качество выполнения 

дополнительного задания не влияет на выставленные оценки (2-4кл), уровни(1кл) за основную часть 

контрольной работы 

 

Оценка тестов (для всех предметов начальной школы ) 

Инструкция по выполнению тестовых заданий. 

• При выполнении работы не разрешается пользоваться справочниками и учебниками. 

• В работе допускается не более трех исправлений. 
• Все необходимые для выполнения заданий записи должны вестись на обратной стороне бланка 

ответов. 

• Использование корректора для исправления ошибок запрещено. 

Интерпретация полученных результатов тестирования. 

• Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

• Каждое невыполненное задание или выполненное с ошибкой оценивается в 0 баллов. 
• Если тест содержит количество заданий, которое при определении нормы выполненных 

заданий дает дробное число, то в зачет идет только целая часть. 

Таблица пересчета 

Кол-во 

баллов 

Оценка 

«2» 
менее 50% 

«3» 
50-69% 

«4» 
70-89% 

«5» 
90-100% 

10 4 и менее 5-6 7-8 9-10 

11 5 и менее 6-7 8-9 10-11 

12 5 и менее 6-8 9-10 11-12 

13 6 и менее 7-9 10-11 12-13 

14 6 и менее 7-9 10-12 13-14 

15 7 и менее 8-10 11-13 14-15 

16 7 и менее 8-11 12-14 15-16 

17 8 и менее 9-11 12-15 16-17 

18 8 и менее 9-12 13-16 17-18 

19 9 и менее 10-13 14-17 18-19 

20 9 и менее 10-13 14-17 18-20 

21 10 и менее 11-14 15-18 19-21 

22 10 и менее 11-15 16-19 20-22 

23 11 и менее 12-15 16-20 21-23 
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24 11 и менее 12-16 17-21 22-24 

25 12 и менее 13-17 18-22 23-25 

26 12 и менее 13-18 19-23 24-26 

27 13 и менее 14-18 19-24 25-27 

28 13 и менее 14-19 20-24 25-28 

29 14 и менее 15-20 21-25 26-29 

30 14 и менее 15-20 21-26 27-30 
 

Русский язык 

Диктанты 

 
Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс – 15–25 слов 

2 класс 25–30 слов 35–45 слов 

3 класс 45–55 слов 55–60 слов 

4 класс 60–70 слов 70–80 слов 

5» – ставится, если нет ошибок. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание ) Учитывается только последнее 

написание. 

«4» – допущено не более трех орфографических ошибок; допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

«3» – допущено 4–6 орфографических ошибок. Работа написана небрежно. 
«2» – более 6 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 
При проведении промежуточной аттестации в форме диктанта с заданием (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) по русскому языку, выставляются две оценки, за 

каждый вид работы. 

Единая итоговая оценка выставляется по правилам математического округления. После выставления в 

работе ученика двух оценок подвести итог и выставить итоговую оценку. А в протоколе указать только 

итоговую оценку. 
Диктант Задание Средний балл Оценка 

2 5 3,5 «4» 

2 4 3 «3» 

2 3 2,5 «3» 

3 5 4 «4» 

3 4 3,5 «4» 

3 2 2,5 «3» 

4 5 4,5 «5» 

4 3 3,5 «4» 

4 2 3 «3» 

5 4 4,5 «5» 

5 3 4 «4» 

5 2 3,5 «4» 

За ошибку в диктанте не считаются: 
и ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 
и единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения записано с заглавной буквы; 

и единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы». 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Ошибкой считается: 
к нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

к неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, то есть словарные); 
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к отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано 

с большой буквы. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

В повторение одной и той же буквы в слове; 

В недописанное слово; 

В перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

В дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Примечание: 

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

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как 

контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не 

должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

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

 

Грамматические задания 

«5» – безошибочное выполнение всех заданий. 

«4» – ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

«3» – ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

«2» – ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

 

Изложения и сочинения 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать 

основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Примерный объем текстов изложений и сочинений : 

2кл-50-60сл.(8-9предл.) 

3кл-60-70сл.(9-10предл.) 

4 кл-70-80сл. (11-12предл.) 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий характер, 

а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу 
содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному 

опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому 

отрицательная оценка за них не выставляется и в классный журнал не заносится, неудовлетворительные 

оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за 

содержание. 

В четвёртом классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год. Оценки за контрольные 

изложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за 

обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

«5» – а) по содержанию и речевому оформлению: 
правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность 

речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 
нет орфографических и пунктуационных ошибок; 
допускается 1–2 исправления. 

«4» – а) по содержанию и речевому оформлению: 

с правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

с имеются отдельные фактические и речевые неточности; допускается не более 3 речевых 

недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

«3» – а) по содержанию и речевому оформлению: 

в допущены отклонения от авторского текста; отклонение от темы; 

в допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; беден словарь; 
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имеются речевые неточности; 

в допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 3–5 орфографических и 1–2 пунктуационных ошибок. 

«2» – а) по содержанию и речевому оформлению: 

работа не соответствует теме; имеются значительные отступления от авторской темы; 

много фактических неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей; 

во всех частях работы отсутствует связь между ними; словарь беден; 

более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 
б) грамотность: более 5 орфографических и 3–4 пунктуационных ошибок. 

 

Контрольное списывание 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс – 15–25слов 

2-й класс 30–35 слов 40–50 слов 

3-й класс 50–60 слов 60–65 слов 

4-й класс 65–75 слов 75–90слов 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 
«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и 1 

исправление (2 и 3 кл.); 
«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 
2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.); 

Примечание: В 4 классе проводить контрольное списывание с грамматическим заданием. 
 

Словарный диктант 

Объём словарного диктанта: 

2й класс  810 слов. 

3й класс–1012 слов 

4й класс – 12•15 слов 

Оценивание словарного диктанта 

«5» – нет ошибок; 
«4» – 1 ошибка и 1 исправление; 

«3» – 2 ошибки; 
«2» – 3 и более ошибок; 

 

Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение) 

«5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими 

словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся :в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

при изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 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» ставится, если учащийся: 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. 

Работа над ошибками 

Работу над ошибками необходимо обязательно проверить, проанализировать и оценить. По тем 

ориентировочным и проверочным действиям, которые школьник выполняет при работе над ошибками 

определяется что именно вызывает его затруднения. Если ученик выполнил контрольную работу на «5», 

то выполнение работы над ошибками не обязательно. 

Работа над ошибками проводится в контрольных тетрадях после каждой контрольной работы. 
 

Литературное чтение 

Контрольная проверка навыка чтения оценивается по следующим критериям: беглость, правильность, 
осознанность, выразительность. 

«5» – выполнены все 4 требования. 
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«4» – выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но не 

выполнено одно из остальных требований. 

«3» – выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 
«2» – если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования или не выполнена 
норма беглости, а остальные требования выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но 
не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

 

Чтение наизусть 

«5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
«4» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 
исправляет допущенные неточности. 

«3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
«2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 
правильная постановка логического ударения; соблюдение пауз; правильный выбор темпа; 

соблюдение нужной интонации; безошибочное чтение. 

«5» – выполнены правильно все требования. 

«4» – не соблюдены 1–2 требования. 

«3» – допущены ошибки по трем требованиям. 
«2» – допущены ошибки более чем по трем требованиям. 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

своевременно начинать читать свои слова; подбирать правильную интонацию; читать безошибочно; 

читать выразительно. 

«5» – выполнены все требования. 

«4» – допущены ошибки по одному какому–то требованию. 

«3» – допущены ошибки по двум требованиям. 
«2» – допущены ошибки по трем требованиям. 

 

Пересказ 

«5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного 

(подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков. 

«4» – допускает 1–2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
«3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать 

содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

«2» – не может передать содержание прочитанного. 

 

Техника чтения 

При проверке техники чтения следует помнить: 
1. На чтение стихов и диалогов времени уходит больше. 
2. Темп чтения стихотворного текста зависит от настроения, которое вызывает это стихотворение, 
веселые стихи читаются быстрее. 

1 класс 

Оценка не ставится, ученик «справился» или «не справился». 
В 1 полугодии техника чтения может не проводиться. 

2 полугодие: 
Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не менее 30-35 

слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных слов и предложений, умение 

выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих эту 

мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении 

допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-29 слов. Учащийся не может понять отдельные слова при 

общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль. 
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Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 20 слов в 

минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла прочитанного 

текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

2 класс 

Оценки. 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«2» меньше 25 слов меньше 30 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

«3» 25-34 слова 30-39 слов 35-44 слова 40-49 слов 

«4» 35 - 45 слов 40 – 50 слов 45-55 слов 50-60 слов 

«5» больше 45 слов больше 50 слов больше 55 слов больше 60 слов 

3класс 

Оценки. 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«2» меньше 45 слов меньше 50 слов меньше 55 слов меньше 60слов 

«3» 45-54 слова 50-59 слов 55-64 слова 60-69 слов 

«4» 55 - 65 слов 60 - 70 слов 65-75 слов 70-80 слов 

«5» больше 65 слов больше 70 слов больше 75 слов больше 80 слов 

4класс 

Оценки. 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«2» Меньше55 слов меньше 60 слов меньше 65 слов меньше 70 слов 

«3» 55-64 слова 60 -69слов 65-74 слова 70-79 слов 

«4» 65-74 слов 70-79 слов 75-84 слов 80-89 слов 

«5» больше 75 слов больше 80 слов больше 85 слов больше 90 слов 

 

Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение) 

«5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими 

словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся :в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

при изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 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» ставится, если учащийся: 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. 

 

Родной (татарский) язык 

Словарный диктант 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс – 5–6 слов 

2-й класс 8–10 слов 10–12 слов 

3-й класс 10–12 слов 12–15 слов 

4-й класс 12–15 слов 15–18 слов 

 

Диктанты 

 
Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс – 15–25 слов 

2 класс 25–30 слов 35–45 слов 

3 класс 45–55 слов 55–60 слов 

4 класс 60–70 слов 70–80 слов 

5» – ставится, если нет ошибок. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание ) Учитывается только последнее 

написание. 
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«4» – допущено не более трех орфографических ошибок; допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

«3» – допущено 4–6 орфографических ошибок. Работа написана небрежно. 

«2» – более 6 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 
При проведении промежуточной аттестации в форме диктанта с заданием (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) по родному (татарскому) языку, выставляются две 

оценки, за каждый вид работы. 

Единая итоговая оценка выставляется по правилам математического округления. После выставления в 

работе ученика двух оценок подвести итог и выставить итоговую оценку. А в протоколе указать только 

итоговую оценку. 

Диктант Задание Средний балл Оценка 

2 5 3,5 «4» 

2 4 3 «3» 

2 3 2,5 «3» 

3 5 4 «4» 

3 4 3,5 «4» 

3 2 2,5 «3» 

4 5 4,5 «5» 

4 3 3,5 «4» 

4 2 3 «3» 

5 4 4,5 «5» 

5 3 4 «4» 

5 2 3,5 «4» 

За ошибку в диктанте не считаются: 

и ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 
и единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения записано с заглавной буквы; 
и единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 

- две пунктуационные ошибки; 
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы». 
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Ошибкой считается: 
к нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

к неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, то есть словарные); 

к отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано 

с большой буквы. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

В повторение одной и той же буквы в слове; 

В недописанное слово; 

В перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

В дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Примечание: 

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

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как 

контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не 

должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

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

Грамматические задания 

«5» – безошибочное выполнение всех заданий. 
«4» – ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

«3» – ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

«2» – ученик не справился с большинством грамматических заданий. 
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Изложения и сочинения 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать 

основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Примерный объем текстов изложений и сочинений : 
2кл-50-60сл.(8-9предл.) 

3кл-60-70сл.(9-10предл.) 

4 кл-70-80сл. (11-12предл.) 
Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий 

характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу 

содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному 

опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому 

отрицательная оценка за них не выставляется и в классный журнал не заносится, неудовлетворительные 

оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за 

содержание. 

В четвёртом классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год. Оценки за контрольные 
изложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за 
обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

«5» – а) по содержанию и речевому оформлению: 
правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность 

речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 
нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

допускается 1–2 исправления. 

«4» – а) по содержанию и речевому оформлению: 
с правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 
имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

с имеются отдельные фактические и речевые неточности; допускается не более 3 речевых 

недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

«3» – а) по содержанию и речевому оформлению: 

в допущены отклонения от авторского текста; отклонение от темы; 
в допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; беден словарь; 
имеются речевые неточности; 

в допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 3–5 орфографических и 1–2 пунктуационных ошибок. 
«2» – а) по содержанию и речевому оформлению: 

• работа не соответствует теме; имеются значительные отступления от авторской темы; 

• много фактических неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей; 
• во всех частях работы отсутствует связь между ними; словарь беден; 

• более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность: более 5 орфографических и 3–4 пунктуационных ошибок. 

Контрольное списывание Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс – 15–25слов 

2-й класс 30–35 слов 40–50 слов 

3-й класс 50–60 слов 60–65 слов 

4-й класс 65–75 слов 75–90слов 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и 1 
исправление (2 и 3 кл.); 
«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.); 

Примечание: В 4 классе проводить контрольное списывание с грамматическим заданием. 
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Словарный диктант 

Объём словарного диктанта: 

2й класс  810 слов. 

3й класс–1012 слов 

4й класс – 12•15 слов 

Оценивание словарного диктанта 

«5» – нет ошибок; 
«4» – 1 ошибка и 1 исправление; 

«3» – 2 ошибки; 

«2» – 3 и более ошибок; 
 

Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение) 

«5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими 

словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся :в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

при изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 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» ставится, если учащийся: 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. 

Работа над ошибками 

Работу над ошибками необходимо обязательно проверить, проанализировать и оценить. По тем 

ориентировочным и проверочным действиям, которые школьник выполняет при работе над ошибками 

определяется что именно вызывает его затруднения. Если ученик выполнил контрольную работу на «5», 

то выполнение работы над ошибками не обязательно. 

Работа над ошибками проводится в контрольных тетрадях после каждой контрольной работы. 
 

Литературное чтение на родном (татарском) языке 

Контрольная проверка навыка чтения оценивается по следующим критериям: беглость, правильность, 

осознанность, выразительность. 

«5» – выполнены все 4 требования. 
«4» – выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но не 

выполнено одно из остальных требований. 

«3» – выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 
«2» – если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования или не выполнена 

норма беглости, а остальные требования выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но 
не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

 

Чтение наизусть 

«5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
«4» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 
исправляет допущенные неточности. 

«3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

«2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 
правильная постановка логического ударения; соблюдение пауз; правильный выбор темпа; 
соблюдение нужной интонации; безошибочное чтение. 

«5» – выполнены правильно все требования. 

«4» – не соблюдены 1–2 требования. 

«3» – допущены ошибки по трем требованиям. 
«2» – допущены ошибки более чем по трем требованиям. 
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Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

своевременно начинать читать свои слова; подбирать правильную интонацию; читать безошибочно; 

читать выразительно. 

«5» – выполнены все требования. 
«4» – допущены ошибки по одному какому–то требованию. 

«3» – допущены ошибки по двум требованиям. 
«2» – допущены ошибки по трем требованиям. 

 

Пересказ 

«5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного 

(подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков. 

«4» – допускает 1–2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
«3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать 
содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

«2» – не может передать содержание прочитанного. 

 
Техника чтения 

При проверке техники чтения следует помнить: 
1. На чтение стихов и диалогов времени уходит больше. 
2. Темп чтения стихотворного текста зависит от настроения, которое вызывает это стихотворение, 

веселые стихи читаются быстрее. 

1 класс 

Оценка не ставится, ученик «справился» или «не справился». 
В 1 полугодии техника чтения может не проводиться. 

2 полугодие: 
Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не менее 30-35 

слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных слов и предложений, умение 

выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих эту 

мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении 

допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-29 слов. Учащийся не может понять отдельные слова при 

общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 20 слов в 

минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла прочитанного 

текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

2 класс 

Оценки. 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«2» меньше 25 слов меньше 30 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

«3» 25-34 слова 30-39 слов 35-44 слова 40-49 слов 

«4» 35 - 45 слов 40 – 50 слов 45-55 слов 50-60 слов 

«5» больше 45 слов больше 50 слов больше 55 слов больше 60 слов 

3класс 

Оценки. 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«2» меньше 45 слов меньше 50 слов меньше 55 слов меньше 60слов 

«3» 45-54 слова 50-59 слов 55-64 слова 60-69 слов 

«4» 55 - 65 слов 60 - 70 слов 65-75 слов 70-80 слов 

«5» больше 65 слов больше 70 слов больше 75 слов больше 80 слов 

4класс 

Оценки. 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«2» Меньше55 слов меньше 60 слов меньше 65 слов меньше 70 слов 

«3» 55-64 слова 60 -69слов 65-74 слова 70-79 слов 

«4» 65-74 слов 70-79 слов 75-84 слов 80-89 слов 
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«5» больше 75 слов больше 80 слов больше 85 слов больше 90 слов 

 

Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение) 

«5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими 

словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся :в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

при изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 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» ставится, если учащийся: 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. 

 

Иностранный язык (Английский язык) 

Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам базируются на 

планируемых результатах обучения в предметно– деятельностной форме, определенных 

образовательными стандартами и учебными программами, и направлены на осуществление единых 

подходов при организации проверки и оценки учебных достижений учащихся. 

o При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 
Оценка «5» ставится в случае: 
Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного материала. 
Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

Знания всего изученного программного материала. 
Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике. 

Незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи учителя. 

Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «2»: 

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 
 

Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются следующие критерии оценивания: 

полнота и правильность – это правильный, точный ответ; правильный, но неполный или неточный 

ответ; неправильный ответ; нет ответа. 

o оценивании ответов по английскому языку выделяют типы ошибок: 
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оговорки, ошибки, грубые ошибки, однотипные ошибки, недочеты  

Оговорки – могут быть исправлены говорящим без посторонней помощи. 
Ошибки – могут быть исправлены говорящим, только если было указано на них. 

Грубые ошибки – не могут быть самостоятельно исправлены, пока нет глубокого усвоения материала. 

 

Критерии оценивания письменных 

работ Контрольные работы 

Отметку «5» - получает ученик, если его письменная работа, практическая деятельность в полном 

объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» - получает ученик, если его письменная работа, практическая деятельность или ее 

результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или две 

негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-89% содержания ( правильный, но не 

совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает ученик, если его письменная работа, практическая деятельность и ее 

результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два 

недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три 

недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-69% содержания ( правильный, 

но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его письменная работа, практическая деятельность и ее результаты 

частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

объем ЗУНов обучающегося составляет менее 49% содержания. 

За письменные работы (тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из 

процента правильных ответов: 
Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы, 
тестовые работы, 
словарные диктанты 

0%-49% От 50% до 69% От 70% до89% От 90% до 100% 

 

Творческие письменные работы 

(письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти 

критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

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. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

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

вопросительный или восклицательный 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, 

соблюден 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 поставленной 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 
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 пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 
вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 
расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден 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 поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки 

незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 
правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 
стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 
правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 
2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической 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 предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 
соблюдены основные 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 правила расстановки запятых. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные 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 обмене 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 Произношение 

5 Соблюден объем 
высказывания. 

Высказывание 
соответствует теме; 
отражены все 

Адекватная 
естественная реакция 

на реплики 
собеседника. 
Проявляется речевая 

Лексика 
адекватна 

поставленной 
задаче и 
требованиям 

Использованы 
разные 

грамматич. 
конструкций в 
соответствии с 

Речь звучит в 
естественном 

темпе, нет 
грубых 
фонетических 

 аспекты, указанные в инициатива для данного года задачей и ошибок. 
 задании, решения обучения требованиям  
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 стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

языку. данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматически 

е ошибки не 

мешают 
коммуникации. 

 

4 Не полный объем 
высказывания. 

Высказывание 
соответствует теме; 

Коммуникация 
немного затруднена. 

Лексические 
ошибки 

незначительн 
о влияют на 

Грамматически 
е 

незначительно 
влияют на 

Речь иногда 
неоправдан-но 

паузирована.В 
отдельных 

 не  отражены 

некоторые  аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 
типу задания, 

 восприятие 
речи 
учащегося. 

восприятие 
речи 
учащегося. 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 
английских 

 аргументация не 
всегда на 
соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

   фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 
влиянием 

     родного языка. 

3 Незначительный 
объем высказывания, 

Коммуникация 
существенно 

Учащийся 
делает 

Учащийся 
делает большое 

Речь 
воспринимаетс 

 которое не в полной затруднена, большое количество я с трудом из- 
 мере соответствует учащийся не количество грубых за большого 
 теме; не отражены проявляет речевой грубых грамматически количества 
 некоторые аспекты, инициативы. лексических х ошибок. фонетических 
 указанные в задании,  ошибок.  ошибок. 
 стилевое оформление    Интонация 
 речи не   в полной    обусловлена 
 мере соответствует    влиянием 
 типу задания,    родного языка. 
 аргументация не на     

 соответствующем     

 уровне, нормы     

 вежливости не     

 соблюдены.     

 

Математика и информатика 

   Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, 

текущих и итоговых письменных  работ. 

Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, определяется программой по 

математике для четырехлетней начальной школы. С помощью итоговых контрольных работ за год 

проверяется усвоение основных наиболее существенных вопросов программного материала каждого 

года    обучения. 

При проверке выявляются не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и умения 

применять их к решению учебных и практических задач. 

Контрольная и самостоятельная работа 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 
«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
«2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 
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«5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 негрубых ошибки. 

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 
«2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа(1 задача, примеры и задание другого вида): 

«5» –90-100% 
«4» – 70-89% 

«3» – 50-69% 
«2» – 49%-меньше 

Критерии оценивания комбинированной работы: 

За каждый правильно решенный пример – 1б. 

Задача 
Задача решена верно, есть комментарии к действиям, верно составлено и решено выражение, 
правильно записан ответ– 4б. 

Задача решена верно, но отсутствуют пояснения к действиям – 3б. 
Ход решения определен правильно, но есть вычислительная ошибка – 2б. 

Выполнено верно только одно действие −1б 

Задача решена неверно − 0б. 

За каждое правильно решенное действие в выражениях – 1 б. (Максим. Балл – 3) 
4.За правильно решённое уравнение 2 балла, если ход решения правильный, но есть вычислительная 

ошибка – 1 балл 
 

Контрольный устный счет: 

«5» – без ошибок. 
«4» – 1–2 ошибки. 

«3» – 3–4 ошибки. 
«2» – более 4 грубых ошибок. 

Математический диктант 

«5» – вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
«4» – не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

«3» – не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

«2» – не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
Грубые ошибки: 
вычислительные ошибки в примерах и задачах; ошибки на незнание порядка выполнения 

арифметических действий; 

неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 
нерешенная до конца задача или пример; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

нерациональный прием вычислений; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

неверно сформулированный ответ задачи; неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

недоведение до конца преобразований. 

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

оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но 

не ниже «3». 

Контрольная работа: 

задания должны быть одного уровня для всего класса; задания повышенной трудности выносятся в 
«дополнительное задание», которое предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только 
оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; оценка не снижается, если есть грамматические 

ошибки и неаккуратные исправления; неаккуратное исправление за ошибку не считается. Учитывается 

только последнее написание. 

Работа над ошибками 

Работу над ошибками необходимо обязательно проверить, проанализировать и оценить. По тем 

ориентировочным и проверочным действиям, которые школьник выполняет при работе над ошибками 

определяется что именно вызывает его затруднения. Если ученик выполнил контрольную работу на «5», 

то выполнение работы над ошибками не обязательно. 

Работа над ошибками проводится в контрольных тетрадях после каждой контрольной работы. 
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Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Тест 

«5» – 90-100% правильно выполненных заданий 
«4» – 70-89% правильно выполненных заданий 

«3» – 50-69% правильно выполненных заданий 

«2» – правильно выполнено менее 50% заданий 
 

Устный ответ (пересказ, сообщение, ответ на учебный вопрос): 

«5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного 

(подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков. 

«4» – допускает 1–2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
«3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать 

содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

«2» – не может передать содержание прочитанного. 

 

Основы религиозной культуры и светской этики 

Устный ответ 

(ответ на вопрос, сообщение), письменный ответ на проблемный вопрос, диагностическая тестовая 
работа, проект, презентация, зачёт. 

Нормы оценивания: 

В конце учебного года годовая оценка оценивается отметками "зачет" или "незачет". 
Критерии и нормы оценивания проектов и презентаций по русскому языку, родному языку, 

иностранному языку, литературному чтению, литературному чтению на родном языке, математике, 

окружающему миру, изобразительному искусству, музыке, физической культуре, курсу «Основы 

религиозной культуры и светской этики» 

 

Презентация и защита 
Критерии Баллы 

Качество презентации. Эстетическое оформление. Инфографика 1 

Соответствие содержания презентации заявленной теме 1 

Доступность изложения материала 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество защиты презентации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все критерии) 

«4» повышенный уровень – 4 балла (не соблюдены 1-2 критерия) 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям) 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем требованиям 

 

Проект 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла) 

1. Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 
2. Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение -7 баллов) 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 
4. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и иллюстрировать примерами аргументы 
5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень % выполнения Баллы Отметка 

3- высокий 90-100% 9-10 баллов 5 

2- повышенный 70-89% 7-8 баллов 4 

1- базовый 50 -69 % 5-6 баллов 3 

0– ниже среднего Менее 50% 4 и менее баллов 2 
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Музыка 

 

Нормы и основные критерии оценки слушания музыкальных произведений: 

На уроках проверяется и оценивается умение учеников слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 
степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 
полученных знаний. 

«5» – ученик может обосновать свои суждения, даёт правильный и полный ответ, дающий 

характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

«4» – ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5»; ответ 

правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими ( -2) вопросами учителя. 

«3» – ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

«2» – ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного материала, но отвечает на некоторые 

наводящие вопросы учителя, откликается эмоционально. 
 

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения: 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 
провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные 

- диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных позволит дать более объективную оценку 

качества 

выполнения учеником певческого задания, создать наиболее благоприятные условия опроса, нужно 

знать рабочий диапазон голоса ученика и, если он не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент 

песни: куплет, припев, фразу. 

«5» ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение; выразительное исполнение, умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым 

голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент учителя или фонограмму. 

«4» ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое, ритмически правильное 

интонирование; умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым голосом), исполнять 

произведение сольно под аккомпанемент учителя или фонограмму, но недостаточно выразительно. 

«3» ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; неуверенное и не точное, иногда 
фальшивое исполнение в ансамбле, хоре, ритмические неточности; невыразительное исполнение. 

«2» ставится за исполнение неуверенное и фальшивое, за незнание вокального произведения и 

нежелание его исполнять сольно, в ансамбле, хоре. 
 

Устный ответ ( ответ на вопрос, сообщение): 

«5» ставится, если учащийся: 
полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; самостоятельно 
подтверждает ответ конкретными примерами;правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: 

- основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при изложении 

своими словами;подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся 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» ставится, если учащийся: 
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. 
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Диагностическая тестовая работа: 

Отметка: 
«5» - 90% - 100% 
«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий 

 

Изобразительное искусство 

«5»: · ученик полностью справляется с поставленной целью урока; 
верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 
изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
«4»: · ученик полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 
неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 
«3»: · ученик слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изображении изученного материала. 
«2»: · ученик допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока; 

 

Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение): 

«5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими 

словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при изложении своими 

словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 
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» ставится, если учащийся: 

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. 

Диагностическая тестовая работа: 

Отметка: 
«5» -90% - 100% 
«4» - верно выполнено70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 
«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

 

Технология 

Устный ответ ( ответ на вопрос, сообщение): 

«5» ставится, если учащийся: 
полностью освоил учебный материал; 
умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: 

основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при изложении своими 

словами; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 
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допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если учащийся: 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. 
 

Диагностическая тестовая работа 

Отметка: 
«5» - 90% - 100% 
«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. «2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 
 

Практическая работа 

Отметка «5» 
· 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. 

Отметка «4» 
· допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места 
в в основном правильно выполняются приемы труда; 

в работа выполнялась самостоятельно; 

в     норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

в       изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

в полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» 

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

в отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

в самостоятельность в работе была низкой; 
в норма времени не довыполнена на 15-20 %; 
в      изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

в не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» 
- 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. 

 

Критерии оценки проектной работы 
 

Требования «5» «4» «3» «2» 

Защита Обнаруживает Обнаруживает, в Обнаруживает Обнаруживает 

проекта полное 
соответствие 

основном, полное 
соответствие доклада 

неполное 
соответствие 

незнание большей 
части 

 содержания доклада и доклада и проделанной 
 им проделанной проделанной работы. проделанной проектной работы. 
 работы. Правильно и четко проектной работы. Не может правильно 
 Правильно и четко отвечает Не может правильно и четко ответить на 
 отвечает на все почти на все и четко ответить на многие вопросы. 
 поставленные поставленные отдельные вопросы. Не может 
 вопросы. вопросы. Затрудняется подтвердить 
 Умеет Умеет, в основном, Самостоятельно теоретические 
 самостоятельно самостоятельно подтвердить положения 
 Подтвердить подтвердить теоретическое конкретными 
 теоретические теоретические положение примерами. 
 положения положения конкретными  

 конкретными 
примерами. 

конкретными 
примерами 

примерами.  
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Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и качество 

наглядных 

Материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и 

т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям проекта. 

Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный вариант. 

Не соответствии 

требованиям 

Выполнения проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическ 

ая направлен 
ность 

Выполненное изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

Выполненное изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в проекте 

не имеют 
принципиального 
значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

другом практическом 

применении. 

Выполненное изделие 

не соответствует и не 

может 

использоваться по 

назначению. 

Соответст 

вие 

технологи 

выполнени

я 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена в 

соответствии с 
технологией, 

отклонение от 

указанных 
инструкционных карт 

не имеют 
принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может быть 

использовано по 

назначению 

Обработка изделий 

(детали) выполнена с 
грубыми 

отклонениями от 

технологии, 
применялись не 

предусмотренные 
операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. 

Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, в 

основном внешний 

вид изделия не 

ухудшается 

Изделие выполнено 

по чертежу и эскизу с 
небольшими 

отклонениями, 
качество отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний 
вид изделия, но 

может быть 

использован по 
назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная 

доработка не может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

Физическая культура 

Оценивание упражнений: 

"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. 

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

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

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 

"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 

пользоваться изученными движениями. 
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"2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое 

знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениям 

 
Устный ответ ( ответ на вопрос, сообщение): 

«5» ставится, если учащийся: 
полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: 
основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при изложении своими 
словами; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 
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» ставится, если учащийся: 

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. 

 

Диагностическая тестовая работа: 

Отметка: 

«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 
«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

 

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся МБОУ «Старочелнинская ООШ» оценивается эффективность учебной деятельности, 

работы учителя и школы в целом. Оценка динамики образовательных достижений имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую какоценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Инструментом для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений 

обучающегося (далее –портфолио). Портфолио относится к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 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.). 
Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство 

для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

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

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

деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях, является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. 
- состав портфолио ученика включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
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творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

- портфолио ученика, который используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, включаются следующие материалы, характеризующие достижения 

обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведутся в позиций 

достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего образования, 

закрепленных в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио ученика, 
делаются выводы: 

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

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

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.3 Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам 

и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, 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 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, 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, причем не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении 

не менее 50 % от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

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

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

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

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпускника на 

следующую ступень общего образования принимается Педагогическим советом образовательного 

учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В случае если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 
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выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образовании и науки Российской 

Федерации.  

Педагогический совет МБОУ «Старочелнинская ООШ» на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно 

с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося(см. образец), в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; определяются 

приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; даются психолого-педагоги-ческие 

рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

 
 

Индивидуальный лист итоговой оценки результатов обучающегося 4      класса МБОУ 

«Старочелнинская ООШ» Алькеевского МР РТ 
 

(Ф.И. ученика) 

 
Предмет Годовая оценка Характер динамики 

результатов 

промежуточных 

аттестаций 

(стабильный, 

отрицательный, 

положительный) 

Результат 

итоговой 

работы 

(АКР) 

Результат комплексной 

работы на 

межпредметной основе / 

4 класс 

Балл 

портф 

о лио 

2кл 3 кл 4кл балл уровень/базовый, 

повышенный, 

ниже базового 

Русский язык 
 

        

Литературное 
чтение 

     

Математика 
 

        

Окружающий мир 
 

     

Родной язык 
 

     

Литературное 
чтение на родном 
языке 

     

Иностранный 
язык 
 

     

Искусство (ИЗО) 
 

     

Искусство 
(Музыка) 
 

     

Физическая 
культура 
 

     

Технология 
 

     

ОРКСЭ    
зачет 
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Образец 

Характеристика 

ученицы 4 класса МБОУ «Старочелнинская ООШ» Алькеевского муниципального района 

Республики Татарстан                                                                                                                        
Дата рождения: « » г.Обучалась в данном коллективе с класса. 

Межличностные отношения 

Положение в коллективе: 

Отношение к мнению коллектива, к требованиям, критическим замечаниям: 

Стиль отношений со сверстниками: 
  

Пользуется авторитетом в коллективе: 

Имеет друзей: 

Как участвует в школьных мероприятиях: 

Выполняет общественные поручения: 

Конфликтность: 

Участвует в общественно-полезном труде: 
Предпочитает труд: 

Отношение к себе: 

Культура поведения: 

Учебная деятельность 
Отношение к учёбе: 

Качество выполнения работы: 

Уровень развития внимании 

Запоминание учебного материала: 

Вызывает повышенный интерес: 

Испытывает существенные трудности: 
Уровень соблюдения дисциплины и школьных правил: 

Внешняя реакция на критические замечания учителя и на оценки: 

Внешняя реакция на неудачи в учёбе 

Уровень самооценки: 

Краткая характеристика сформированности ууд 

УУД Описание универсальных учебных действий Уровень 

Личностные 

УУД 

нравственно-этническая ориентация, в том числе и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор 

 

Регулятивные 

УУД 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона 

 

коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата 

Познавательны 
е УУД – 

общеучебные 

УУД 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели, извлечение необходимой информации из теста, 

определение основой и второстепенной информации, свободная 
ориентация и восприятие текста художественного стиля 

 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, 
структурирование знаний 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 
и письменной форме 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности 

Позновательны 

е УУД – 

знаково- 
символические 

УУД 

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая) 

 

 

 

 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов 
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Позновательн 

ые УУД – 

логические 

УУД 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов 

подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование 

Позновательны 
е УУД – 

постановка и 
решение 

проблемы 

 

формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера 

 

Позновательные УУД - общее  

 

Коммуникативные 

УУД 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация 

 

Высокий 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

Общий уровень УУД  

 

На основании данных сделан вывод, уровень сформированности универсальных учебных действий и 
предметных знаний на конец 4 класса у (указывается уровень) 

Вывод: (выбрать нужное) 

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

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

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

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

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

продолжения образования на следующем уровне образования. 

Достижения, увлечения, внешкольная деятельность 
 

 

Достижения на международном, федеральном, республиканском, муниципальном уровня 

 

№ Класс Уровень, название/ тема конкурса Организаторы 
конкурса 

Результат 

     

     

 

Примечания от классного руководителя, учителя 
 

 

Дата: мая 202 года 

Классный руководитель / / 

Директор школы /    
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий Программа 

формирования универсальных учебных действий МБОУ «Старочелнинская ООШ» на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 
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развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков с рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для 

применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию. 

-ценностные ориентиры начального общего образования; 
-понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте; 

-описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных 

учебных действий; 

-описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания 

учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 
 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных 

учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
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собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и 
стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

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

отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 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 ее 

самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто 

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

оценивать; 

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

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; 

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

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

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

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
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ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты деятельности; 

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

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

и компетентностей в любой предметной области. 
 

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

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 

от ее специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

-составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм в умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно- 

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 
действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных 

задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе 

справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 
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зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 

модели); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

постановке и решению проблемы относятся: - формулирование проблемы; 
 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 
 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность 

ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 

действия ребенка. 

 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений 
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о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов Формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое 

значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий посредством решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, использования возможностей, заложенных в УМК, и организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках предметов. 

 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной (татарский) язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном (татарском) языке» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (татарском) языке » 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего 
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народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
-нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

-эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

-умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный (английский) язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 
-состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую 

очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

При получении начального общего образования учебный предмет «Математика и информатика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 

Предметы «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Выполняют интегрирующую функцию и обеспечивают формирование у обучающихся целостной 
научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предметов «Окружающий мир» 
и «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 
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настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

в сфере личностных универсальных учебных действий изучение предметов способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 

информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 
 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

К сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы учебного 

предмета «Музыка» происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 
 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

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

разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 
в духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся формируются готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 
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духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся учатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры,выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений. 
 

Школьники учатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

 

У обучающихся проявляется способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся учатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность. 

 
Метапредметные результаты освоения программы отражают: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально- 

исполнительской и творческой деятельности; 

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

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной 

культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 
средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

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

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

В готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

В овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»; 

В использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

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

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

В овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

В готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

В овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 
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В овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм 

освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности. 

 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование   картины мира материальной и   духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта 

и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

формирование  мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на  основе  эффективной организации  предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
В области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 
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В области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 
метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным 

инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей 

саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школь-ника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно- 

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием 

умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

- ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у 

ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково- 

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

- рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

- качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Организация проектной деятельности осуществляется на основе требований ФГОС общего образования 

к метапредметным образовательным результатам учащихся: 
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-целеполагание и выбор способов деятельности; 

-работа с информацией; 

-компетенции в области ИКТ; 

-использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации; 

-самоконтроль и самооценка. 
Обучающиеся 1–4-х классов участвуют в индивидуальной и групповой проектной деятельности на 

добровольной основе. Руководство проектной деятельностью учащихся осуществляют педагогические 

работники, ведущие преподавание предмета, по которому выполняется проект. Консультантами могут 

быть сотрудники иных организаций, а также родители обучающихся. 

к начале учебного года утверждается направления индивидуальных проектов и тематика 

групповых проектов. В рамках направления, заявленного школой, руководители проектных работ: 

- формулируют темы, предлагаемые для выполнения учащимися; 
- организуют индивидуальные и групповые консультации для учащихся в процессе выполнения 
проектной работы (как плановые, так и по запросам обучающихся), 

- осуществляют контроль деятельности обучающихся и несут ответственность за качество 

представляемых на защиту работ; 

- проводят индивидуальные консультации с учащимися, представляющими свои проектные работы на 

конкурсы разного уровня. 

Для участия проектной работы в конкурсных мероприятиях разного уровня (муниципальных, 

региональных, федеральных) руководителем работы организуется оформление сопровождающей 

документации, предусмотренной форматом данного конкурса. 

Выполнение индивидуальной (или коллективной) проектной работы для учащихся является 

добровольным и осуществляется в процессе урочной и внеурочной деятельности по согласованию с 

педагогами. Результаты выполнения учебных проектов учитываются в составе портфолио учащегося. 

Представление результатов проектной деятельности предусматривает публичную защиту работы 

обучающимся на школьной научно-практической конференции 

Проектная работа, выполненная и представляемая на защиту, должна содержать следующие материалы: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности; - описание проектной работы. 
Лучшие проектные работы рекомендуются для участия в конкурсных мероприятиях внешкольного 

уровня. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен 

отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся 

на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использованиясредств ИКТ. 
в условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, с целью создания 

условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся,наряду с 

предметными методиками учителями начальных классов используются цифровые инструменты и 

возможности современной информационнообразовательной среды, поскольку ориентировка младших 

школьников в ИКТ 

\endash     формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования. 

ИКТ также применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. 
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 
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Решение задачи формирования ИКТкомпетентности в МБОУ «Старочелнинская ООШ» проходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 
ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 
учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 
среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного 

подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи 

формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в 

содержание внеурочной деятельности учеников при получении начального общего образования. 

 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и отначального 

к основному общему образованию 
 

МБОУ «Старочелнинская ООШ» при организации образовательного процесса на уровне начального 

общего образования решает проблемы преемственности, возникающие 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. С данной целью осуществляется 

сотрудничество с коллективом дошкольной образовательной организацией, расположенной в здании 

школы, на основании договоров о взаимодействии, проводятся лектории для родителей будущих 

первоклассников на базе ДОУ «Чулпан» и школы, организованы занятия в рамках курса предшкольной 

подготовки. Данный комплекс мероприятий позволяет обеспечить физическую, психологическую, 

личностную, мотивационную готовность дошкольников к школьному обучению. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития 

ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 
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самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная 

зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 

сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

В школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход 

к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный 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 ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память 

и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое 

усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое 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 образования 

осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень 

основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных 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 ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 
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сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты учтены при составлении программы формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Для обеспечения 

успешной адаптации учеников начальной школы при переходе на уровень основного общего 

образования вопросы преемственности являются объектом внутришкольного контроля. В школе 

реализуется комплекс мероприятий по следующим направлениям: информационно-консультационная 

работа с родителями, организационная и методическая работа с классными руководителями и 

учителями-предметниками 5 классов, воспитательная работа с обучающимися 4-х и 5-х классов, 

направленная на сплочение коллектива, позволяющая подготовить учеников к новой организации 

процесса обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое обеспечивается формированием системы универсальных учебных действий. 

 
2.1.7. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий, конструируются учителем на 
основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 
решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 

некоторые из её условий. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие 

виды заданий: 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; 

дневники достижений и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды 

заданий: 

«найди отличия» (можно задать их количество); 
«на что похоже?»; 
поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды 

заданий: 

«преднамеренные ошибки»; 
поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант 

диспут; 

заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 
КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 
предложить следующие виды заданий: 

составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению кроссворда; 

«отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

 
Система оценки в сфере УУД в МБОУ «Старочелнинская ООШ» включает в себя следующие принципы 
и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, 

учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной 
деятельности. 

Оценка деятельности по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следующие 
этапы 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, 

подменяет 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 

усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве 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 в школе при получении начального общего 

образования является: 

и уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
и позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 
 

Оценивание формирования УУД при освоении программы начального общего образования не является 

балльным. При этом используются технологии 
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формирующего (развивающего оценивания), в том числе критериальное, экспертное оценивание, текст 
самооценки. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий описаны в разделе  

1.3. “Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования» 

 
 

 2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

2.2.1 Общие положения 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу – 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ- 

компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект рабочих программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии – 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание, и др. Способность к рефлексии – 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных 

и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, ФГОС начального общего образования. 
Рабочие программы служат ориентиром для составления педагогами календарно- тематического 

планирования. 
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Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) содержание учебного предмета, курса, 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, и с указанием деятельности учителя с 
учетом рабочей программы воспитания. 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, внеурочной деятельности – в 

приложении к ООП НОО. 
 

2.3. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА   ВОСПИТАНИЯ 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Старочелнинская основная общеобразовательная школа  Алькеевского муниципального района Республики 

Татарстан» (далее соответственно – школы, Программа) определяет содержание и организацию воспитательной 

работы и является обязательной частью (компонентом) основной образовательной программы МБОУ 

«Старочелнинская основная общеобразовательная школа». 

Рабочая программа воспитания составлена на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС), Стратегии 

развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015 - 2025 годы, Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального основного и среднего общего образования, к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

При составлении Программы МБОУ «Старочелнинская основная  общеобразовательная школа» 

руководствовались определением понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Под воспитанием в Программе понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

В основу процесса воспитания детей в МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа» 

положены конституционные и национальные ценности российского общества, национальный воспитательный идеал, 

обозначенный в п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Как обязательный компонент ООП МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа» структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, также 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В целевом разделе определены цели и задачи воспитания, методологические основы и принципы построения 

программы, понятия – уклад, воспитывающая среда, общности и социокультурный контекст воспитания. Выделены 

используемые в процессе воспитания деятельности и культурные практики, планируемые результаты освоения 

Программы воспитания, определяющие основные направления рабочей программы воспитания. 
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Целевые ориентиры в Программе рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная 

школа»  и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

В содержательном разделе раскрывается воспитательная работа по направлениям воспитания с учетом 

основной и вариативной части содержания программы, и особенности его реализации. Содержание и особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания.  

Организационный раздел включает в себя общие требования к условиям реализации Программы воспитания, 

характер взаимодействия взрослого с детьми, события МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная 

школа», организацию предметно-пространственной среды, кадровое обеспечение воспитательного процесса, 

нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания, требования к условиям, обеспечивающим 

достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей, примерный календарный 

план воспитательной работы на учебный год. 

Основные направления воспитательной работы МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная 

школа» определяются ценностями воспитания: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-нравственного и социального 

направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Реализация рабочей программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений в МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа», а также предполагает 

социальное партнерство с другими организациями. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, Программа коррелирует с приоритетными 

направлениями воспитания реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

Воспитательные задачи, согласно федеральным государственным образовательным стандартам начального, 

основного и среднего общего образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 



141  

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 
поправками) 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Стратегия развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015 - 2025 годы ( утверждена 

Постановлением КМ РТ от 06.07.2020 N 559) 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 
года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

 Программа учитывает «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (пр. от 02.06. 2020 г. № 2/20). 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старочелнинская основная 
общеобразовательная школа». 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие работники 

школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются содержанием 

российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены 

в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества ценностно- 

целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов 

России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями 

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
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1.2. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа» 

являются: 

-создание в школе единого воспитательного пространства, способное помочь обучающимся усвоить 

знания, нормы, духовно-нравственные ценности, традиции, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); 

-воспитать духовно-нравственную, физически и интеллектуально зрелую личность, обладающую богатой 

внутренней и внешней культурой, способной к активной творческой и полезной деятельности. 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных 

отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-исторический и системно- 

деятельностный подходы. 

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на признание 

его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, 

свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 
включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет 

расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.3.1. Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа». 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (обучающимися, родителями, педагогами и другими  сотрудниками  МБОУ 

«Старочелнинская основная общеобразовательная школа» ). 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, психологического сопровождения подростков, находящихся 

на различных видах учёта, организация работы по профилактике преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних,консультирование и поддержка родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа», отражает 

сформированность в ней готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды 

совместной деятельности. 

Уклад МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа» направлен на 

- сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях обучения; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности 

методическими материалам и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей школьного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа» строится на 

следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

1.3.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и 

задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Ребёнок включён в воспитательную среду весь период своего пребывания в МБОУ «Старочелнинская 

основная общеобразовательная школа». 

 

1.3.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе: 

  детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

  детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей 
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и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач.   Основная   цель    –   содействие,    сотворчество   и    сопереживание,    взаимопонимание 

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

  профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей 

обучающихся. Основная задача общности – объединение       усилий 

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного 

развития, воспитания; 

  профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 
школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

- уважение и учет норм и правил уклада МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная 

школа», их поддержка в профессиональной педагогической деятельности, общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 
учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов прав 
как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 

помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом 
индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 
нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 
взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности. 

 

1.3.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он 

также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы. 

 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. 

Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. 

Социокультурная среда образовательного учреждения понимается как единство: 

- происходящих в ней социокультурных событий, значимых для детей, педагогов, родителей; 

- существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля отношений между детьми, 

педагогами, родителями; 

- предметно-пространственной среды образовательного учреждения. 

Основные направления работы в создании и регулировании социокультурного пространства МБОУ 

«Старочелнинская основная общеобразовательная школа»: 

- определение воспитательных  задач своей деятельности на основе анализа цели воспитания и модели 

воспитательной системы МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа»; 

- анализ состояния социокультурной среды МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная 

школа»; 

- создание программы и плана своей деятельности; 

- проведение социокультурных событий (совместные досуги, праздники, выставки-ярмарки и т.п.); 

- создание и поддержка определенных принципов, правил, норм взаимодействия и стиля отношений между 

детьми, педагогами, родителями в ходе подготовки и проведения социокультурных событий; 
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- поддержка детских инициатив, создание временных творческих коллективов детей, родителей и педагогов 

для подготовки и проведения социокультурных событий; 

- оформление образовательного учреждения. 
Наша школа- это сельская школа, находится вблизи от районного центра, современное развитое село с 

инфраструктурой, есть спортивные площадки. Ученики могут посещать спортивные объекты и Дом 

Детского творчества в районном центре, развита система Интернет . Социокультурная среда села 

традиционна и в то же время осовременена, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным 
центром села. 

Круг общения детей обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих людей. В 

таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание 

старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем , 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Также и родители детей , заканчивали нашу школу и теперь 

привели сюда своих детей. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения 

в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, школьниками и их родителями. Создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской 

школы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства МБОУ 

«Старочелнинская основная общеобразовательная школа» с социальными институтами: 
- Общеобразовательные учреждения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан; 

-МБО ДО «Дом детского творчества» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан», 

-МБУ "Спортивная школа" Алькеевского муниципального района Республики Татарстан", 

- МБО «Универсальный спортивный зал «Алина»; 

-Центральная районная библиотека, детская районная библиотека; 

-Историко- краеведческий музей имени Лисенкова С.М.; 

- Муниципальная психолого- педагогическая служба Алькеевского МР; 

-Центральная районная больница; 

- КДН, ПДН, ОВД Алькеевского МР; 

-ОГИБДД ОМВД России по Алькеевскому району; 

- Сельская библиотека села Старые Челны Алькеевского МР РТ; 

- Сельский клуб села Старые Челны Алькеевского МР РТ; 

- ФАП села Старые Челны Алькеевского МР РТ. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педагогического 

коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности обучающегося. Поэтому результаты 

достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенного портрета выпускника на уровне начального общего образования. 

 
1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Направле 
ния 

Характеристики (показатели) 

Гражданское 
Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине –Республики Татарстан, России, 

малой родине- Алькеевский район, села Старые Челны, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; Республики Татарстан. 
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 Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой 

родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
Республики Татарстан, Алькеевского района), праздников, мест почитания героев и 
защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно- 

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных 

усилий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности, семейные ценности татар (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 
психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, Республики Татарстан, о языке как основе 

национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному 

(татарскому) языкам, литературе. 
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов России, Республики 

Татарстан 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 
образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и 
других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 
государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 
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 экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

2.1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 
Республики Татарстан, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, Республики Татарстан, традиционных религий народов России, 

Республики Татарстан ,формирование традиционных российских семейных ценностей; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 
отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 
безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений деятельности 

школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих 

модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Школьный урок», 
«Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Работа с 

родителями»,    «Самоуправление»,    «Профилактика    и    безопасность»,    «Социальное    партнерство», 

«Профориентация». 
Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школа- территория здоровья» 

 

2.2.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. 

В школе используются следующие формы работы. 
 

 
мероприятия формы 
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на внешкольном уровне 

• проекты - совместно разрабатываемые и 

реализуемые учащимися и педагогами комплексы 

дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего 
школу социума 

-акции, субботники 

• открытые дискуссионные площадки. Сетевые 

проекты - комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти общественности, 

медицинских и правоохранительных органов, в 

рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, района, 
страны 

-онлайн-конференции, 

-дни открытых дверей, 
-родительские конференции, 

-встречи 

• проводимые для жителей села Старые Челны 

и организуемые совместно с социальными 

партнерами и с семьями учащихся культурно-

массовые мероприятия, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

школьников и включают 
их в деятельную заботу об окружающих. 

-спортивные состязания, праздники, 

представления, совместные концерты, 

творческие конкурсы , акции 

участие во всероссийских акциях, посвященных 
значимым отечественным и международным 
событиям 

-открытые уроки, декады, фестивали, 

акции, месячники 

на школьном уровне 

общешкольные дела, связанные с развитием 

воспитательной составляющей учебной деятельности 

- торжественные линейки в рамках празднования 

памятных дат в соответствии с ежегодным 

календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, Республики Татарстан, Алькеевского 

района, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры; Республики Татарстан, 

Алькеевского района 

-общешкольные праздники 
- фестивали; 

-научно-практические конференции, олимпиады; 
-викторины, конкурсы, вечера 

общешкольные дела, направленные на усвоение 

социально значимых знаний, ценностных отношений 

к миру, Родине, создание условий для приобретения 

опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

- классные часы, выставки детских рисунков, 

уроки мужества, направленные на 

формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости, 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, 

а также ознакомление учащихся с основными 

правилами безопасного поведения; 

- цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы 

(экскурсии в школьный музей, «Уроки 

мужества», участие учащихся в Вахте Памяти, 

митинге с возложением цветов, акции 

«Бессмертный полк» , «Георгиевская ленточка»; 

выставки рисунков, конкурс чтецов), 
направленных на воспитание чувства   любви к 
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 Родине, гордости за героизм народа, уважения 

к ветеранам 

-мероприятия, посвященные ко Дню 
Неизвестного солдата, Дню Героев отечества. 

общешкольные дела, направленные на создание 

условий для накопления опыта самореализации в 

различных видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, позитивной 

коммуникации 

- квест-игры, которые имеют определенную 

тематику познавательной, спортивной, 

художественной, творческой направленности; 

- общешкольные коллективные творческое дела, 

состоящие из серии отдельных дел Осенние 

праздники, Сембеля,   (мастерская «Деда 

Мороза», конкурс «Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для учащихся разных 

классов и т.п.), в котором принимают участие 

все учащиеся, педагогики и родители; 
-фото   выставки, выставки рисунков; 

- музейная экскурсия , связанная с приобщением 

учащихся к традициям своего народа, с 

сохранением культурного наследия, 

пробуждает интерес к историческому прошлому 

малой родины, района, Республики Татарста 

- Работа Школьного спортивного клуба 

«Баскетбол» 

- комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотая 

осень, Веселые старты; шашки, шахматы, 

волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая 

атлетика), направленный на формирование 

социально значимого отношения учащихся к 

здоровью, опыта ведения здорового образа 

жизни, популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений. 

-сдача нормативов ГТО 

-Концертные программы , посвященные ко Дню 

пожилого человека, ко Дню учителя, 8 Марта и 
другим значимым праздникам. 

на уровне классов 

информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления. 

создания и реализации детско-взрослых проектов. 

- издание стенгазеты о жизни класса, 

сотрудничество со школьной газетой; 

- торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового 

социального статуса 

- участие в общешкольных делах, 
-День именинника - направленное на 

сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через 

проведение различных конкурсов; 

классные часы в рамках празднования 

памятных дат в соответствии с ежегодным 

календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным  и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, Республики Татарстан, Алькеевского 

МР, памятным датам и событиям 
- классные праздники 

на индивидуальном уровне 

• вовлечение каждого ребенка в ключевые дела 
школы и класса в одной из возможных для него 

поручения 
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ролей, где распределяются зоны ответственности 
• оказание индивидуальной помощи и 

коррекция поведения ребенка 

 

 

 

• создание условий для реализации 

индивидуального участия детей в конкурсах 
различного уровня: 

 

включение ребенка в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать 

примером, предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы; 

организацию разновозрастного наставничеств 

помощь в подготовке конкурсных материалов, 

проектов, создания портфолио 

 

2.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

 
Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа 

с 

классом 

- инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных проектах и мероприятиях, оказание 

необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
 

- выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе 

- сплочение коллектива класса 

- организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного 

и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения; 

- выбор актива класса (распределение 

обязанностей по секторам), членов 

актива органа ученического 

самоуправления; 

- планирование общеклассных дел 

- игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

- однодневные походы и 

экскурсии, организуемые 

классными руководителями и 

родителями; 
- организация праздников, вечеров 
досуга; 

1 неделя: 

духовное и нравственное, воспитание, 

приобщение детей к культурному 

наследию 

2 неделя 

Гражданское, правовое и 

патриотическое воспитание 

3 неделя 

Физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности 

4 неделя 
Трудовое и экологическое воспитание, 
профориентационное самоопределение 

Индиви 

дуаль 

ная 

работа с 

обучаю 

щими 

ся 

- изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса 

- 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 

- через наблюдение за 

поведением школьников в 

их повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, 

в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по 
тем или иным нравственным 
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 свои успехи и неудачи; 
- поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.) 

- коррекция поведения ребенка 

проблемам; 
- результаты наблюдения сверяются с 

результатами 

Бесед классного руководителя 

с родителями школьников, 

с преподающими в его классе 

учителями, 

- через частные беседы с ним, 

его родителями или законными 

представителями, 

с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые психологом 

ППС центра тренинги, общения; 

- через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное 
поручение в классе. 

Работа 

с 

учителя 

ми, 

препода 

ющими 

в классе 

- 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. 

- регулярные консультации классного 

руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов поключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися, участие в Заседаниях 

педагогического совета, Совета 

профилактики- - проведение МО 

классных руководителей, направленных 

на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников 

Работа с 

родител 

ями 

учащих 

ся 

или их 

законны 

ми 

предста 

вителям 

и 

- 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; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей 

- организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников; 

- создание и организация работы 

советов родителей классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

- привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы. 
-сотрудничество с ППС 

 

2.2.3. Модуль Школьный урок 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы воспитания 

реализуются через использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин 

(модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые 
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приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность: 

Виды деятельности Формы работы и содержание 

• установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

• привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией 

• привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией 

• 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 

командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспеваю- 

щими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследователь- 

ской деятельности школьников в рамках реали- 

зации ими индивидуальных и групповых иссле- 

довательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоя- 

тельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собствен- 

ных идей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения. 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

Учителя, награждение Грамотами, Дипломами 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации, тренинги 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, просмотр видеороликов, 

кинофильмов. 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в 

парах 

Наставничество 

Реализация ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 
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установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой 

совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 

организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-исследовательской, на разных 

уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная деятельность детей); 

использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

 
Модуль 2.2.4. «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, 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: 

 

Начальное общее образование: 

 

Направление Виды внеурочной деятельности 
 

Наименование программы 

Спортивно- 
оздоровительное 

игровая, спортивно- 
оздоровительная 

«Школа здоровья» 

Духовно-нравственное проблемно-ценностное общение «Уроки нравственности» 

Общеинтеллектуальное Проектно-познавательная «Я- иследователь» 

Социальное социально- преобразующая 
добровольческая деятельность, 

проблемно-ценностное общение 

«Росток» 

«Финансовая грамотность» 

Общекультурное познавательная, художественное 

творчество 

«Волшебная кисточка» 

 
2.2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами, по 

изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарки 

Казани , на предприятие в селе Нижнее Алькеево, природу и др. 

литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в том числе 
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совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы, с 

привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу проведенного 

мероприятия. 

 

2.2.6. Предметно-пространственная среда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает: 

оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной символикой 

Российской Федерации, Республики Татарстан, Алькеевского района (флаг, герб); 

изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории России, 

исторической символики Республики Татарстан, Алькеевского района на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

карты России, Республики Татарстан, Алькеевского района (современные и исторические, точные и 

стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные, в том 

числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов 

села Старые Челны, Алькеевского района, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания; 

художественные изображения (символические, живописные, фотографические, интерактивные аудио 

и видео) природы России, Республики Татарстан, Алькеевского района, села Старые Челны, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры ; 

оформление школы в национальных традициях татарского народа; 
портреты выдающихся государственных деятелей России, Республики Татарстан, Алькеевского района 

в прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества РФ, РТ, 

Алькеевского района, Старочелнинского СП. 

«места гражданского почитания»-обелиски Старочелнинского СП, Алькеевского района 
«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- 

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, доступных и 

безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны 

активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в школьной библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие; акция «Подари книге вторую жизнь»; 

благоустройство кабинетов; 

событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров; 

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (логотип и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 

2.2.7. Работа с родителями 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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направления работы уровни самоуправления 

формы работы Мероприятия Реализация мероприятий 

групповая - включение родителей в процесс 

управления образованием; 

-«Консультативная помощь»; 

 

 

 

- информирование родителей о 

состоянии обучения, воспитания 

и проблемах детей 

 

 

 

 

 

 
- включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга; 
- диагностика, мониторинг 

- работа классных советов родителей 

- совета родителей школы; 
- психолого-педагогические, юридические 

консультации специалистов ( педагог- 

психолог ППС , логопед ППС, инспектор 

ПДН, администрация); 

- родительские собрания, (в повестку 

дня включаются основные организационные 

вопросы работы школы: подведение итогов 

посещаемости и успеваемости, 

предупреждение детского травматизма, 

профилактика правонарушений, 

организация горячего питания, проведение 

внеклассных мероприятий и др.) 

- родительские дни 
- школьный Совет отцов 

-школьный и классные родительские 

комитеты 

-родительский контроль за качеством 
питания 

-родительский патруль 
- анкетирование 

индивидуальная - информирование родителей 

осостоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей; 

- индивидуальные консультации 

педагогов специалистами 

социально-психологической 

службы; 

- участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка: 

- система психолого - 

педагогического сопровождения 

проблемных семей; 

- помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий 

- индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей 

- организация психолого-педагогического и 

правового просвещения, работа специалистов 

по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- индивидуальная работа классных 

руководителей, психологов ППС с семьями 

СОП, с детьми , на которых нужно обратить 

внимание. 

Контроль и привлечение к ответственности 

за невыполнение родительских обязанностей 

(при необходимости). Патронаж семей, где 

воспитываются дети, лишенные 

родительской опеки , СОП 

- Индивидуальные беседы 

 

2.2.8. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. 

Детское самоуправление в МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа» 

осуществляется следующим образом 
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Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 
2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Целью профилактической работы МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа» 

является создание условий для совершенствования существующей системы профилактики безопасности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися 

МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа» 

 
Ключевые компоненты Формы работы Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

Диагностика детей, 

поступающих в школу 

изучение документов, 
личных дел, беседы с 

родителями и детьми 

классные 

руководители, 

родители 

 

 

заместитель 

директора, классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

психолог ППС 

 
 

классные 

руководители и 

учителя-предметники, 

психолог ППС 

Изучение детей и 

составление социального 

паспорта семьи с целью 
пролонгированной работы 

Сбор материалов, выявление 

первоочередных задач воспитания и 

обучения, наблюдение, тестирование 

Адаптация школьников индивидуальные беседы со 
школьниками, их родителями, приобщение 

учащихся   к творческим делам класса, 

запись в кружки и секции, т.е. 

формирование детского коллектива, 
проведение педсоветов 

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди 

них учащихся, требующих 
особого внимания 

коллективные школьные и классные 
мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, малые 

-участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного 

коллектива; 

- изучение интересов учащихся класса, 

выявление творческого потенциала каждого 

и в соответствии с этим организация всех 

видов воспитательной деятельности; 

-выполнение коллективных, групповых и 

Индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.); 

-дежурство по классу и по школе; 
-участие в школьных и классных 

мероприятиях: досуг, классные и школьные 

вечера, праздники, спорт и спортивные 

мероприятия, ЗОЖ, самообслуживание в 

столовой; 

- экологические десанты 

Классное самоуправление 
(Актив класса - исполнительный орган 

классного ученического самоуправления, 

создающийся с целью планирования и 

организации и проведения дел классного 

коллектива. Задача классного самоуправления 

состоит в том, чтобы организовать такой образ 

жизни в стенах класса, где всё – для ученика и 

всё, что делается, – исходит от ученика) 
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педагогического коллектива 
школы 

педсоветы совет профилактики 

правонарушений, 

отряд профилактики 

правонарушений 
Установление неуспешности 

детей в различных видах 
деятельности 

тестирование, 

анкетирование, наблюдения, 
беседы 

Профилактическая работа со школьниками 

Коррекционная работа с 

детьми, на которых нужно 

обратить внимание 

организация свободного времени, 

отдыха в каникулы, специальные формы 

поощрения и наказания, раскрытие 

потенциала личности ребенка в ходе 
бесед, тренингов, участия в КТД 

классные 

руководители 

педагог-организатор 

руководители 
кружков, ППС 

Работа по формированию 

потребности вести здоровый 

образ жизни 

классные часы, лекции, привлечение к 

посещению учащимися спортивных 

секций и к участию в соревнованиях, 

экскурсии, проведение дней Здоровья, 

организация активного общественно- 
полезного зимнего и летнего отдыха. 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель ШСК 

«Баскетбол», 

руков. кружков, 

ППС 

Профориентационная работа со 

школьниками с целью поиска 

своего места в жизни и смысла 

жизни 

круглые столы, проектная деятельность, 

научные кружки, конференции, 

предметные олимпиады, интеллектуаль- 

ные марафоны, конкурсы, презентации, 
встречи с интересными людьми. 

Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

педагог-организатор, 
ПДО 

Правовое воспитание 

учащихся 

классные часы, лекции, 

беседы с представителями 

межведомственных и 

общественных организаций, конференции, 

уроки права. 

Учителя 

обществознания и 

ОБЖ,(привлечение к 

работе 

представителей ПДН, 

ГИБДД, ЦРБ,ФАП, 

Прокуратура; 
Просветительская работа среди 

учащихся о негативном 

влиянии ПАВ, табакокурения 
на организм человека 

лекции, беседы в малых 
группах и индивидуальные 

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей- 
предметников 

Учебно-просветительская 

работа среди учителей, 

классных руководителей в 

области негативного влияния 

ПАВ, табакокурения на 

организм человека, 

психологической и правовой 

помощи подростку 

лектории, семинары, малые педсоветы, 

психолого-педагогические консилиумы. 

Администрация 

школы при сотруд- 

ничестве с 

межведомственными 

государственными и 

общественными 

организациями, ППС, 

ПДН, ОГИБДД, 

ЦРБ, 

Ф А П , прокуратуры; 

Работа с родительской общественностью 

Выявление семей, 

нуждающихся в 

психологической и 

социальной поддержке 

анкетирование, 

тестирование, наблюдение, 

родительские дни беседы. 

психолог ППС, Совет 

профилактики 

правонарушений, 

Совет отцов, 

родительский 
комитет, ОППН 

Учебно-просветительская 

деятельность среди родителей 

лекции, семинары 

родительские собрания, 

беседы, круглые столы, встречи, 

родительские форумы 

ПДН, ОГИБДД, 
ЦРБ, Прокуратура; 

психолог ППС ,адми- 

нистрация школы. 
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2.2.10. Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры и спорта, 

общественными объединениями, традиционными религиозными организациями народов России, РТ, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы 

(социальные партнеры указаны в п. 1.3.4. «Социокультурный контекст») 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

  участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

  участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

  проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации; 

  открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны; 

  социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 
организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 
направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

2.2.11. Профориентация 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - 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 деятельности. 

Этапы, содержание профориентационной работы в школе 

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

1-4 классы 

- формирование у младших учащихся ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни 

человека и в обществе; 

- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую; 

- постепенное расширение представлений о мире профессионального труда 

 

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Действующее на базе школы детские общественные объединения - это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях 

(ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении «Яшьлек» осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении «Яшьлек» 
демократических процедур (выборы Совета актива, выборы руководителей и членов комитетов 

ШУС, подотчетность выборных органов общему сбору объединения), дающих ребенку 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; 

 заседания, встречи членов детского общественного объединения «Яшьлек» , школьной думы 

МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа» для обсуждения вопросов 
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управления объединением, планирования дел в школе; 

 поддержку и развитие в детском объединении «Яшьлек» его традиций и ритуалов, формирующих 
у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 
в объединении. 

 
2.2.13. Модуль «Школа - территория здоровья» 

 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для обеспечения системного 

подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных 

отношений. А систематичекая работа при этом будет направлена на: 

развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении; 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 
здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 
деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

 
Направления работы Мероприятия 

Организация физкультурно- 
оздоровительной работы 

работа с учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, 
секциях; 

организация физкультминуток на уроках, динамических 

перемен; 

физкультурно-спортивной направленности 
в рамках работы спортивного клуба 

«Баскетбол»;  Дни здоровья; 

проведение бесед , классных часов о режиме дня, правильном 

питании, здоровом образе жизни, значении спорта в жизни; 

Организация наглядной агитации на стендах школы, разработка 

памяток и буклетов; 

профилактические беседы, встречи с представителями ЦРБ, ФАП 
рейды: «Чистый класс»; «Внешний вид»; 

участие в конкурсах: Веселые старты»; 

«Президентские игры и состязания» 

экскурсии 

-сдача нормативов ГТО 

акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»  

-проведение турниров по шахматам, волейболу, баскетболу, 

мини-футболу соревнования по легкой атлетике 
лыжные соревнования 

Реализация системы 

двигательной активности 

учащихся как компонента 

воспитательной работы 
школы 

организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне; 

подвижные игры на перемене в начальной, основной школе; 

-утренняя зарядка 
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Организация правильного 

(здорового) 

питания 

проведение внеклассных мероприятий, лекториев, акцийпо 

формированию правильного (здорового) питания реализация 

мероприятий в рамках курса «Разговор о правильном питании»; 

контроль за качеством питания и питьевым режимом; 
проведение родительских собраний и индивидуальных консультаций 
о необходимости правильного рационального питания 

 школьника с приглашением специалистов ЦРБ 

деятельность бракеражной комиссии 
комиссия родительского контроля за качеством питания 

Организация работы по 

профилактике 

употребления ПАВ 

тематические классные часы направленные на формирование 

ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека; 

День трезвости 
-День отказа от курения 

регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с фельдшерами ФАП. 

сотрудниками правоохранительных 
органов, МВД, ПДН, КДН Алькеевского муниципального района; 

-психологами ППС 

проведение дней здоровья; 

участие в спортивных мероприятиях; 

участие в олимпиадах и конкурсах; 
контроль за условиями проживания и воспитания в семьях СОП 

Создание у школьников 

правильного представления 

о личной безопасности, на 

расширение знаний и 

приобретение практических 

навыков поведения при 

попадании в экстремальные 

и чрезвычайные ситуации 

-обучение безопасному поведению учащихся в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-безопасность дорожного движения; 
-организация деятельности отряда ЮИД « Светофор»; 

-совместные мероприятия ГИБДД ; 
-безопасность на водоемах; 

-пожарная безопасность; 
-тренировочные эвакуации совместно с представителями пожарной 

части;пожарной части 

-инструктажи по ТБ; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

- антиэкстремистское мышление антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

- выработка у учащихся поведенческих стереотипов, способствующих 

самосохранению в условиях дорожной ситуации. 
 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа» направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
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целевых ориентиров Программы воспитания; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Программа 
(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на уклад МБОУ «Старочелнинская основная 

общеобразовательная школа», сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном 

пространстве. 

Уклад МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа» задает и удерживает ценности 

воспитания, определяет принципы и традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, 

поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами 

школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных 

воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 

Основные характеристики уклада МБОУ «Старочелнинская основная общеобразовательная школа»      
    МБОУ «Старочелнинская ООШ»  является основной общеобразовательной школой, численность обучающихся на 

1 сентября 2021 года составляет 23 человек, численность педагогического коллектива – 10 человек. Обучение ведётся 

с 1 по 9  класс по двум уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование. 

    МБОУ «Старочелнинская ООШ»  (далее – школа) - это  сельская школа.       Социокультурная среда села более 

консервативна и традиционна, чем в районе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает 

природу как естественную среду собственного обитания. 

  Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным центром села. 

   Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих людей. 

В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем селе, учились в этой 

школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в 

семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  

школьниками и их родителями.  

   В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует реальная 

возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного 

возраста.          Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

 

В основе деятельности нашей школы лежат следующие принципы: 

-принцип открытости (функционирование школы в активном взаимодействии с 

производственными и социокультурными объектами), 

-принцип единства практической и исследовательской деятельности, равноценности всех видов 

педагогической деятельности - воспитания, обучения, трудовой подготовки, социальной работы с детьми и 

их семьями, психологической помощи детям. 

- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

-принцип социальной активности 

-принцип мотивированности 

-принцип взаимодействия коллектива и личности 

-принцип социального творчества 

На селе в большей степени сохраняется целостность национального самосознания, внутреннее духовное 

богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская нравственно-этическая среда устойчива. В 

таких условиях у детей формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к 

людям труда, взаимопомощь. 

 

Основными традициями воспитания в нашей школе являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела: 
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1. Концерты, посвященный ко Дню матери, День пожилого человека, День учителя. 

2. Предметные недели 

3. Торжественные линейки по памятным датам. 
3. Встреча с воинами-интернационалистами. 

4. Праздник, посвященный ко Дню Победы. 

5. Мероприятие по итогам учебного года «Последний звонок  

На Новогоднем празднике награждаются победители, призеры муниципального, на празднике 

Последний звонок -республиканского, Всероссийского этапов олимпиад. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- В школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

3.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным   методом   анализа   воспитательного   процесса   в   школе   является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует 
на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как организованного 
социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе 

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе классными руководителями с 

привлечением школьного родительского комитета (законных представителей) обучающихся, актива совета 
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обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьного музейного уголка; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работа школьного спортивного клуба; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать 

педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 

 

3.4. Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс осуществляют все педагогические работники организации: директор школы, 

заместитель директора учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, учителя, педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор, преподаватель- организатор ОБЖ (внутренние и 

внешние совместители). 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей 

Программы воспитания в МБОУ «Старочелнинская  основная общеобразовательная школа» включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 

Основные локальные акты: 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания МБОУ «Старочелнинская  основная общеобразовательная школа» 

- Положение о классном руководстве; 

- Локальные акты по разработке, утверждению и внедрению рабочей программы воспитания. 

 
3.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в 

работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию 

развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБОУ «Старочелнинская  основная общеобразовательная 

школа» и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МБОУ «Старочелнинская  основная общеобразовательная школа» инклюзивное 
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образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений. 
На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская 

и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для 

их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся 
с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –недостаточно 

длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 
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их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать 

артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в 

материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение благотворителей (в том числе 

из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу МБОУ 

«Старочелнинская  основная общеобразовательная школа», цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываются с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия 

на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательной 

организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и 

т. п.), о существованиии причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 
здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образнопознавательная, 
игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественнополезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного 
типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурнооздоровительной работы; 

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы МБОУ«Старочелнинская  ООШ» по 

данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы 

по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 



168  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательной 

организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны 

и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научнометодическойлитературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразовательной 

организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организацииэкологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем. 
 

 Направления деятельности по формированию у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного 
поведения на дорогах 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных форм 

работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводиться в системе, с 

использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного 
усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для них 

практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и 

внешнее озеленение школы, школьного сада, уход за цветниками, охрана и подкормка птиц, охрана 

уникальных растений и т.д. 

Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего мира в первую 

очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между живой и неживой 

природой, между различными компонентами живой природы, между природой и человеком. 

Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно повышает интерес 

учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует повышению экологической культуры 

школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без знания экологических связей 

трудно представить возможные последствия вмешательства человека в природные процессы. Без этого 

невозможно полноценное экологическое воспитание школьников. 

Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на уроках 

окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на любом другом учебном предмете 

курса начальной школы: 

 Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количественной 

оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи природоведческого характера 

дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней.

 Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) способствуют 

развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и грамотному
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поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных отношений, творческой 

активности и проявления определенного отношения к окружающей природной среде. 

 На уроках русского и родного языков работу по формированию экокультуры проводятся на 
основе специально подобранных текстов природоведческого характера.

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим образованием. 

Экологическое воспитание и экологическое образование – два взаимосвязанных, самоценных, но не 

самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных программ является определенный круг 

знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – становление 

нравственно-экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. В Программе 

экологического воспитания выделяются следующие направления работы: 

 познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные путешествия, 

викторины);

 познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные журналы, 
экологические игры, игры-путешествия).

 практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение пришкольной 

территории, подкормка птиц)

 исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).

 

В работе используются различные технологии экологического воспитания: 

 исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);

 проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 
использование метода проектов);

 конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.);

 игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.);

 познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 
литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);

 продуктивные (практические) (посадка цветов, кустарников, деревьев, озеленение 
школьных кабинетов и др.).

При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. Игра как феномен культуры 

обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования 

духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует 

и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного 

личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них 

воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры. 

Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия природообразующей 

деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение 

простейших опытов. Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного 

отношения школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие 

личности ребенка. Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, 

смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы. Большие 

возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать 

образовательный потенциал природного окружения. В работе по формированию знаний о правилах 

поведения в природе широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания 

по группам с учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение 

«За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок 
«Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе идругое. 
В МБОУ «Старочелнинская  ООШ» проходят природоохранительные акции и экологические 

проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, приурочены к 

каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они имеют широкий 
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резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат эффективной экологической 

пропагандой среди родителей. 

Международные даты Возможные природоохранные акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

День Земли Трудовой десант «Чистая Земля»; 

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки», Сбор макулатуры 

Международный день птиц Акция «Птичьи домики» 

 

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного 

значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических знаний – лекции, 

беседы, праздники, конференции. 

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У детей расширяется 

кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, прививается интерес к природе. 

Тематика бесед может быть самая разнообразная. При подготовке к беседе учитель руководствуется 

тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным особенностям учащихся, чтобы она была 

целенаправленной, эмоциональной. В процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт 

учащихся, известный запас представлений и понятий по изучаемому материалу, полученный на основе 

наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотра фильмов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных небольших 

докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических заданий. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных решений 

(проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - помогает использование метода проектов. 

Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и практической 

деятельности детей в природе и с её объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают к 

действиям, в которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они 

нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий. 

Возможные экологические проекты. 
Название проекта Цель проекта 

«Покорми птиц» Развивать у детей представления о зимующих птицах, 
развивать у них интерес к птицам и ответственность 
за все живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка 
экологических 
знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи, которых взрослые и дети 

научатся правильно вести себя в окружающей их природе; 
развивать творческое мышление, воображение. 

«Королева-чистота» Сформировать представление о чистоте окружающей среды как о важной составляющей 

здоровья человека и всего живого на Земле; заложить основы навыка поддержания 
чистоты в различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – 
сигнал опасности» 

Развивать у учащихся представления о назначении 
Красной книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам растений и 
животных. 

Результатом работы могут стать альбомы с рисунками и фотографиями, с красочными 

иллюстрациями   четырех   времен   года,   стихами   русских   поэтов,   народных   примет    и 

пословиц, представленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся используются: 
-презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

-творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных папок; 

-стенгазеты, выставки. 

 

• Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры 

младших школьников. 

 Содержание и формы деятельности Показатели сформированности экологической 
культуры ребенка на разных возрастных этапах 

1 
класс 

Наблюдение различных состояний окружающей 
среды, сопровождающихся разъяснениями 
учителя; первоначальные оценки деятельности 

- проявляет интерес к объектам окружающего мира, 
условиям жизни людей, растений, животных, 
пытается оценивать их состояние с позиции хорошо 
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 людей (на уровне хорошо – плохо); выполнение 

предложенных учителем правил поведения; 

обращение с представителями животного и 

растительного мира; эстетическое наслаждение 

красотой природы и творческое воплощение 

своих впечатлений в устных рассказах и 

рисунках; ощущение потребности в знаниях 

экологического содержания; бережное отношение 

к используемым предметам; наблюдение за 

деятельностью взрослых по улучшению 

окружающей среды и собственное посильное 

участие в ней. 

– плохо; 
- с желанием участвует в экологически 

ориентированной деятельности; 

- эмоционально реагирует при встрече с прекрасным 

и пытается передать свои чувства в доступных видах 

творчества (рисунки, рассказы); 

- старается выполнять правила поведения на улице, 
во время прогулок в лес, в парк; 

- проявляет готовность оказать помощь 
нуждающимся в ней животным и растениям; 

- пытается контролировать свое поведение, 

поступки, чтобы не причинить вреда окружающей 

среде. 

2-3 
класс 

Переход от простого наблюдения к наблюдению- 

анализу (почему хорошо и почему плохо); 

соотнесение своих действий и поведения в той 

или иной ситуации с действиями других людей и 

влиянии их на природу; собственные открытия – 

поиск и удовлетворение потребности в знаниях о 

конкретных объектах окружающей среды; 

бережное отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в созидательной 

деятельности взрослых. 

- интерес ребенка к объектам окружающего мира 
сопровождается попытками ребенка их 
анализировать; 

- участие в той или иной деятельности вместе со 

взрослыми с проявлением самостоятельности и 

творчества; 

- общение с представителями животного и 

растительного мира, вызванное в большей степени 

заботой о них, нежели получением удовольствием; 

- выполнение ряда правил поведения в окружающей 

среде, ставших привычным делом. 

4 
класс 

Анализ наблюдений за состоянием окружающей 

среды и посильных вклад в улучшение ее 

состояния; осознанное соблюдение норм и 

правил поведения в окружающей среде; 

действенная забота о представителях животного 

и растительного мира; использование 

полученных знаний, умений и навыков в 

экологически ориентированной деятельности; 

воплощение своих впечатлений об окружающем 

мире в различных видах творчества. 

- соблюдение правил поведения вошло в привычку, 

ребенок контролирует свои действия, соотнося их с 

окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов 

окружающей среды; 

- выражена потребность в заботе о тех или иных 

представителях животного и растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно выбирать 

объекты своей экологической деятельности; 
-доброта, отзывчивость и внимание к окружающим 
сопровождается готовностью ребенка оказать 

помощь нуждающимся в ней. 
 

Ожидаемые результаты 
(в отношении к учащимся, учителям, родителям) 

 Вовлечённость в деятельность экологического содержания. 

 Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологических 

мероприятий. 

 Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими умениями, в том 

числе исследовательскими. 

 Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических проблемах и 
способах их решения. 

 Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка. 

 
Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в начальной школе 

будет характеризоваться следующими показателями: 

 повышение уровня информированности;

 повышение интереса к природе родного края;

 потребность выразить свой интерес в творческих работах;

 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок контролирует свои 
действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех или иных 
объектов окружающей среды;

 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и растительного мира;
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 ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности;

 доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается готовностью 
ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.

Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и прочные знания, основ наук, 

выработать необходимые навыки и умения, формировать мировоззрение, обеспечить всестороннее 

развитие личности. Одновременно школа берёт на себя обязательство выполнять и оздоровительную 

роль, так как обществу становится небезразлично, какой ценой для здоровья подрастающего поколения 

приобретаются знания. 

Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии потребностей 

человека. Учебный процесс в школе совершенствуется с учетом возрастных, половых и 

индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы общения детей в школе не должны 

вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. Поэтому учет 

психофизиологических особенностей учащихся при организации обучения становится все более 

актуальной задачей в связи с широким экспериментированием в школе, введением инновационных 

режимов, изменением содержания и методики обучения. Оптимальным является обучение, 

обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный эффект при сохранении благоприятной 

динамики работоспособности и функционирования ребенка. 

Здоровье – это состояние нашего физического, психического и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезней или физических дефектов. 

Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к 

действию повреждающих факторов: 

 Показатель роста и развитии;

 Функциональное состояние и резервные возможности организма;

 Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития;

 Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.

В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа играет огромную роль. 

При подходе к собственному здоровью характерна стратегия предупредительного характера 

(сохранить здоровье). Школа способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к 

здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении 

поддержания и укрепления своего здоровья. 

В число приоритетов деятельности МБОУ «Старочелнинская  ООШ» включены следующие позиции: 

создание условий для гармоничного физического развития ребенка, охрана и укрепление здоровья 

ребёнка по различным направлениям (нормализация учебной нагрузки; формирование понимания 

ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, направленных на охрану и 

укрепление здоровья детей). 

 

• Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике дорожно-транспортного травматизма 
 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 

формирования и развития основ культуры умственного и физического труда. 

В МБОУ «Старочелнинская  ООШ» создаются условия для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (динамические паузы, прогулки на природу, спортивные мероприятия) 

и мероприятиях экологической направленности. 

Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную образовательную 
среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого школьника. 

План реализации программы. 
 Виды деятельности Сроки реализации Ответственные 

1 Санитарно – гигиеническая деятельность 

1.1 Организация образовательного процесса в 
соответствии с нормами СаНПиНа: 

Ежегодно Администрация 
Учитель начальных 
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 проветривание учебных кабинетов; 

влажная уборка классных кабинетов; 

дезинфекция учебных кабинетов; 

освещенность; 
воздушно – тепловой режим 

 классов 

1.2 Проведение оценки состояния учебных кабинетов в 

соответствии с нормами СаНПиНа: 

-освещение учебных кабинетов; 

-соответствие учебной мебели антропометрическим 

данным обучающихся 

1 раз в год Администрация 

1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) расписания: 
-большие и малые перемены; 
-дневная и недельная нагрузка обучающихся; 

-место уроков в расписании учебного дня; 
-соответствие учебной нагрузки динамике 

работоспособности; 

-наличие облегченного дня в течение учебной недели 

Ежегодно Управление 

образования 

Администрация 

1.4 Соблюдение питьевого режима Ежедневно Учитель начальных 
классов 

2 Физкультурно – оздоровительная деятельность 

2.1 Обеспечение дополнительной двигательной 

активности обучающихся, через введение: 
-3 часа урока физической культуры; 
-кружков ; 

Ежегодно Учитель начальных 

классов учитель 

физкультуры 

2.2 Увеличение количества уроков физической культуры 

на свежем воздухе 

Ежегодно Администрация 
Учитель 
физкультуры 

2.3 Организация и проведение в режиме учебного дня 

обучающихся: 

-динамической паузы (1 – 4 классы); 
-физкультурные минутки (1 – 4 классы) 
-гимнастики для глаз (1 – 4 классы) 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Администрация 

Учитель начальных 

классов 

2.4 Организация и привлечение обучающихся к занятию 
в спортивных секциях, клубах по интересам: 

Ежегодно Учитель начальных 
классов 

2.5 Организация и проведение: 
-спортивных соревнований: «Веселые старты» 

-состязаний: «Лучший спортивный класс» 
-праздников, семейных досугов: «Папа, мама, я – 
спортивная семья!» 

-единого «Дня Здоровья» 

 

1 раз в месяц 

 

1 – 4 классы 

по плану 

1 раз в год 

Зам.директора по 

ВР Учитель 

физкультуры 

Учитель 

начальных 
классов 

2.6 Участие обучающихся во всех спортивных 
мероприятиях района 

Ежегодно Учитель 
физкульту 
ры 

2.7 Организация и проведение: 
-походов, 
-экологических прогулок. 

Ежегодно Учитель начальных 

классов 

2.8 Организация работы летнего оздоровительного 
лагеря. 

Июнь 
1 – 4 классы 

Администрация 

3. Питание 

3.1 Обеспечение качественного и рационального питания 
обучающихся и педагогов, в соответствии с 
нормативами детского питания 

В течение 

учебного года 

Ответственный 

за организацию 
школьного питания 

3.2 Еженедельные рейды по проверке качества 

приготовления пищи, соблюдения норм СаНПиНа: 
-сбалансированность рациона; 

Еженедельно Бракеражная 

комиссия 
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 -разнообразие рациона; 
-соблюдение технологической обработки пищевых 
продуктов; 
-порций. 

  

4 Консультативно – диагностическая работа 

4.1 Организация и проведение углубленных медицинских 
осмотров (1 – 4 классы) 

1 раза в год ФАП 

4.2 Создание базы данных о состоянии здоровья 
обучающихся 

В начале 
учебного года 

Учитель начальных 
классов 

4.3 Организация и оказание необходимых консультаций 
для обучающихся 

По запросу ФАП 

4.4 Индивидуальные консультации психолога для 
обучающихся, родителей, педагогов 

По запросу Зам.директора по ВР 

5 Информационно - обучающее 

5.1 Организация и проведение с привлечением 

медицинских работников, психологов: 

-бесед; 
-лекториев; 
-встреч 

1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

5.2 Разработка обязательных документов, с целью 

информирования обучающихся, родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья: 

-памяток, 
-буклетов, 
-презентаций 

Ежегодно Администрация 

Учитель начальных 

классов 

5.3 Организация для обучающихся, педагогов: 
-выставок литературы; 
-подборка статей СМИ 

Ежегодно Библиотекарь 

5.4 Проведение обязательных классных часов: 
«Гигиена и здоровье. Влияние внешней среды на 

здоровье человека»; 
«Выработка привычек к систематическому занятию 
физкультурой. Самоконтроль нагрузок»; 

«Закаливание организма»; 
«Физиологические основы влияния внешней среды на 
работоспособность и утомляемость»; 

«Психологическая уравновешенность и ее значение 

для человека. Правила выработки умения управлять 

своими чувствами"; 

«Личная заинтересованность каждого человека в 

сохранении здоровья»; 
«Меры укрепления здоровья и профилактики 
заболеваний. Факторы риска основных инфекционных 
заболеваний» 

Ежегодно, 
1 раз в четверть 

Учитель начальных 

классов 

ФАП 

5.5 Проведение психологических тренингов Ежегодно Психолог из района 

5.6 Создание информационной карты, для обучающихся, 
родителей о спортивных секциях 

В начале 
учебного года 

Учитель начальных 
классов 

6 Материально – техническое оснащение 

6.1 Развитие материально – технической базы школы 
-приобретение инвентаря для уроков физической 

культуры; 

-приобретение школьной мебели; 

-обновление посуды, для эффективной организации 

работы столовой. 

 Администрация 
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Профилактика употребления психоактивных веществ: 

Формы и приемы профилактической работы: 

1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в учебной 

деятельности и их влияния на здоровье. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией основных 

жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как формы 

актуализации личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на педагогических советах и 

родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения, 
позволяющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая пропаганда, 

разъяснение последствий наркомании и СПИДа для человеческого организма. 

6. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу спортивных секций, привитие навыков здорового 

образа жизни. 
Основные методы работы: 

 Лекция.

 Беседа.

 Групповая дискуссия.

 Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера.

 Мозговой штурм.

 Ролевая игра.

 Сказкотерапия.

Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со школьниками. 

Младший школьный возраст: 

В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного мышления, в связи с чем правила 

поведения, упражнения и домашние задания сопровождаются большим количеством рисунков, 

плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений. 

Особенности конкретно-ситуативного восприятия материала учитываются при подборе сказок и 

рассказов, иллюстрирующих тему. 

Прогнозируемый результат внедрения “Программы по профилактике ПАФ и формированию 

здорового образа жизни”: 

• Использование в воспитательном процессе “Программы” должно привести к овладению основными 

знаниями и понятиями о значении здорового образа жизни, о последствиях приёма наркотиков, 

алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в формировании образа жизни, об 

основных правилах личной безопасности и сохранения здоровья. 

• Повышение жизнестойкости у детей. 
• Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и 

отклоняющегося поведения. 

• Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан, способных 

оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию 

• Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих 
стратегий и личностных ресурсов. 
• Формирование умения активно и доброжелательно контактировать с людьми, реализовывать свои 
способности. 

• Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций. 

• Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем. 
Структура программы: 

- Организация мероприятий по профилактике ПАФ строится на основе целевых программ, 

объединенных общей концепцией профилактической работы. 

Профилактическая работа включает в себя три блока: 

1) Работа с учащимися. 

2) Работа с родителями. 
3) Работа с педагогами. 
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Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Методическая работа 

1. Выступления на педсоветах по вопросам 
профилактики вредных привычек среди 
несовершеннолетних. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

2. Создание банка данных передового опыта 
педагогов школы по профилактике ПАВ. 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по ВР 

3. Составление социального паспорта класса и 
школы. 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР 

4. Выступление на совещаниях при директоре 
школы. 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по ВР 

5. Контроль за работой классных руководителей по 

профилактике вредных привычек, пропаганда 

здорового образа жизни. 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по ВР 

6. Создание библиотеки методической литературы 

по данной теме 

В течение учебного 

года 

Библиотекарь 

7. Рассмотрение вопросов по профилактике 
вредных привычек на заседаниях МО классных 
руководителей. 

По плану работы МО Зам. директора по ВР 

8. Проведение открытых уроков и мероприятий по 
данной теме. 

Сентябрь Учитель начальных 
классов 

Диагностика 

1. Диагностика по проблеме «Уровень здоровья и 
здорового образа жизни учащихся» 

Октябрь Учитель начальных 
классов 

2. Анкетирование учащихся на приверженность к 

вредным привычкам. 

Март Учитель начальных 

классов 

3. Определение уровня воспитанности учащихся В течение года Учитель начальных 
классов 

4. Тестирование на определение валеологической 
грамотности родителей 

Ноябрь Учитель начальных 
классов 

Курс классных часов 

1. Общечеловеческие ценности Тематические ( по 

данной теме) классные 

часы проводится один 

раз в месяц. 

Учитель начальных 
классов 2. Личная гигиена – основа профилактики 

инфекционных заболеваний 

3. Определение здорового образа жизни. 

4. Вредные привычки. 

Внеклассные мероприятия 

1. Организация и проведение «Всемирного дня 
здоровья» 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

2. Организация и проведение «Международного 
дня борьбы с наркотиками», Подготовка памяток, 
листовок, обращений по профилактике вредных 
привычек. 

Октябрь Зам. директора по ВР 

3. Организация и проведение театрализованного 
представления 

По плану Зам. директора по ВР 

4. Проведения цикла бесед «Наше здоровье в 
наших руках» 

По плану Зам. директора по ВР 
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5. Проведение первенства школы по шахматам. Март Зам. директора по ВР 

6. Проведение конкурса стенных газет «Здоровым 
быть здорово!» 

 

1 раз в год 
Учитель начальных 
классов 

Семейное здоровье 

1. Рассмотрение вопросов профилактики вредных 
привычек на заседаниях родительского комитета и 
родительских собраний 

 

1 раз в год 
Учитель начальных 

классов 

2. Привлечение родителей к работе по 
профилактике вредных привычек у детей 

Постоянно Учитель начальных 
классов 

3. Создание лектория для родителей «Сохранения 
физического и психического здоровья учащихся». 

Постоянно Администрация 
школы 

4. Организация пропаганды правовых знаний среди 
родителей на тему «Подросток и закон» 

Постоянно Учитель начальных 
классов 

5. Проведение родительских собраний на правовую 
тематику. 

В течение года Администрация 
школы 

 

Тематика занятий 

по педагогическому просвещению детей по профилактике употребления ПАФ 
 Мероприятие Формы 

1
 к

л
ас

с 

1. «Давайте познакомимся!» праздник 

2. «Равенство людей в своих правах» практическое занятие с элементами рисования 

3 .«Путешествие со « Светофориком» игра-путешествие 

4. «Как себя вести» практикум по культуре поведения 

2
 к

л
ас

с
 

1. «Права и обязанности школьника» час общения 

2. «Митинг сказочных героев» 
(20 ноября - Всемирный день прав ребёнка) 

практикум 

3. «Здоровым быть модно!» беседа-диалог 

4. «Право на семью» игровое занятие 

3
 к

л
ас

с
 

1. «Конвенция прав ребенка» игровое занятие 

2. «Мое право на образование» практическое занятие 

3. «Путешествие на Планету ЗиП (Закон и Право) на 

космическом корабле» 

игра 

4. «Правовая Ассамблея сказочных героев» игра 

4
 к

л
ас

с
 

1. «Мы жители своего села…» игра-путешествие 

2. «Я имею право» (12 декабря – День Конституции 
России) 

литературный час 

3. «Государственные символы РФ» классный час-путешествие 

4. «Турнир знатоков права» турнир 

 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

№ Мероприятие Сроки 

1. Семинары с учителями и кл. руководителями по поводу планирования август 

2. Положение об отрядах ЮИД. Определение состава и структуры отряда. Выборы 
командира отряда, его заместителя, командиров групп 

сентябрь 

3. Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь младшим классам в 
оформлении уголков безопасности движения. 

сентябрь 

4. Организация работы ЮИД сентябрь 

5. Оборудование уголка безопасности дорожного движения Выявление детей, 
имеющих велосипеды, организация с ними занятий и проведение зачетов по 
Правилам движения 

октябрь 

6. Беседы на общешкольных родительских собрания на темы: “Как влияет на 
безопасность детей поведение родителей на дороге” 

октябрь 
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7. Проведение занятия по истории полиции. Провести встречу отряда ЮИД с 
отличниками полиции, ГИБДД. 

ноябрь 

8. Составление схем безопасных маршрутов детей в школу и обратно. Подготовка к 
каникулам 

сентябрь - 
декабрь 

9. Изучение фазы цикла светофора. Сфотографировать работающий светофор. 
Провести для учащихся подшефных классов занятие “Трехцветный друг”. 
Изготовить макет светофора и продемонстрировать его работу в младших 
классах. Написать рассказ или стихотворение о светофоре. 

январь 

10. Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется 
самостоятельное движение в школу и обратно; ролевая игра 

февраль 

11. Работа на площадке по привитию навыков соблюдения Правил дорожного 
движения. 

апрель 

12. Встреча с работниками ГИББД «Знай и соблюдай ПДД”. март 

13. Проведение тематических классных часов «Каждому должно быть ясно - на 
дороге кататься опасно» 

март 

14. Проведение “Недели безопасности дорожного движения” март 
 

• Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся: 

 Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа.

 Улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в спортивных 
соревнованиях города.

 Положительная динамика изменения в состоянии психофизического 
и нравственного здоровья обучающихся.

 Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся.

 Уменьшение количества заболеваемости обучающихся.

 Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях.

 Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий.

 Отсутствие у обучающихся вредных привычек.

 Воспитание «культуры болельщика» – как одного из важных компонентов воспитания 

коллективных качеств.

 Повышение уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения.

• Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
Этапы Программы 

I. Подготовительно – диагностический. 
1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования экологической культуры, 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся. 
3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы. 

4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся. 
5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в спортивных кружках и 

секциях, экологической деятельности. 

II. Организационно-методический. 
1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с приглашением работников 
здравоохранения. 

2. Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на совещаниях . 
3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на родительских собраниях, 

общешкольных и классных). 

4. Изучение выполнения программы в параллелях классов. Заслушивание итогов на совете школы, 
совещаниях при директоре. 

5. Проведение практикумов с классными руководителями по реализации данной программы. 
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6. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологической 

культуры младших школьников. 

Ш. Опытно - экспериментальный 
Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов в процессе 

воспитательной и учебной деятельности, формирования экологической культуры. 

1. Использование методов диагностики состояния здоровья и оздоровительной работы включающей: 

 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития;

 организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в основе профилактику и 

коррекцию основных видов, патологий, предупреждению стрессовых и конфликтных ситуаций в 

коллективе;

 пропаганда не медикаментозных методов оздоровления;

 закаливание;

 различные виды гимнастики.

2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы риска по заболеваемости, 
в том числе и социального риска. 

3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов. 

4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями). 

5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим правилам. 
6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение; 

 дни здоровья

 приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики вредных 

привычек, приобретении навыков ЗОЖ

 работа спортивных секций

7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры. 

 апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более высоким 
уровнем двигательной активности;

 организация проведения обязательных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе;

 введение в практику обязательных домашних заданий по физической культуре.

9. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся. 

10. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки. 
11. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей – «Папа, мама и я – 
спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные соревнования). 

12. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологической 

культуры младших школьников. 

13. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным участием в них 
младших школьников. 

14. Использование научно-практического потенциала родителей с целью реализации программы. 

IV. Итогово – самоуправляющий 

1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов. 
2. Оценка эффективности программ. 

3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ. 

4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся. 
Ожидаемые результаты: 

1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся, так и у учителей. 
2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе «ученик - 

учитель» улучшается. 

3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и улучшения здоровья, соблюдения 
принципов ЗОЖ при условии неавторитарного стиля преподавания предметов в процессе обучения. 

4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к спортивным 

мероприятиям, спорту. 

5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни. 

6. Рост уровня проявления общественной активности. 

7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни. 
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8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

9. Рост экологической грамотности учащихся. 

10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников. 

Содержание деятельности в рамках программы. 

1. Классные часы, беседы. 

2. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

3. Посещение учреждений ФАП с экскурсиями. 

4. Правовой практикум. 
5. Проведение спортивных минуток и динамических пауз на уроках и переменах. 

6. Организация витаминного питания школьников. 
7. Родительские собрания: «Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное 

питание и сон», «Народная медицина», «Физическое воспитание девочек», «Физическое воспитание 

мальчиков», «Экологическое воспитание младших школьников», «Роль семьи в воспитании 

экологической культуры ребёнка», досуг и т.п.. 

8. Спортивные и экологические мероприятия (спартакиады, подвижные игры, субботники, 

экологические акции и т.д.). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к орга- 

низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 

и спортивной секции). 

Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум умственной 

работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10 - 12 часов. В эти часы 

отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших психофизиологических 

затратах организма. Поэтому в расписании уроков для обучающихся 1-го уровня обучения основные 

предметы проводятся на 2 – 3 уроках. Неодинакова умственная работоспособность обучающихся и в 

разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале 

(понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели 

строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни 

в расписание уроков включены либо наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности 

предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни. При составлении расписании уроков 

используются таблица, в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. 
При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов за день по сумме 
всех предметов приходится в основном на вторник и среду. 

В 1 классе, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь- 

октябрь — 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут (1 день 5 уроков); январь-май 

— 4 урока по 40 минут (1 день 5 уроков). 

Режим проветривания помещений. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во время уроков. До 

начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений, 

продолжительность которого определяется погодными условиями, направлением и скоростью 

движения ветра, эффективностью отопительной системы. 

Режим уборки помещений. 

Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих средств. 

В туалете, столовой, в вестибюлях влажная уборка проводится после каждой перемены. Уборка 

учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, в отсутствии 

обучающихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для мытья полов готовятся перед 

непосредственным применением в подсобном помещении в отсутствии учащихся и хранят в упаковке 

производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся. 
Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится генеральная уборка 
техническим персоналом с применением разрешённых моющих и дезинфицирующих средств. 
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Воздушно-тепловой режим. 

Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и 

кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-24 С, в спортивном зале, обеденном зале – 18 - 22 С. 

Для контроля температурного режима вшкола оснащены бытовым термометром. 

Расписание внеурочной деятельности 

составлено с учётом чередования двигательной и умственной деятельности учащихся. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) 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; 
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями. 

1 класс: 

• Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 
• Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся начальных 
классов. 

• Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

• Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

• Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

• Основные принципы режима для младшего школьника. 

• Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 
• Гигиена питания. 

3 класс: 

• Физическое воспитание детей в семье. 
• Закаливание. 

• Активный отдых младших школьников. 

• Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

• Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

• Профилактика бытового травматизма. 
• Профилактика пищевых отравлений. 

• Профилактика уличного травматизма. 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (основным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 
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обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения начального общего образованияи включает следующие 

разделы. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении начального 

общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого- 

медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка. 

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями работы 

или процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). 

При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 
обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого- 

медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников. 
В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на учет 
особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих 

детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего 

звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого- 
педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель- 
логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, 
медицинские работники, социальный педагог и др.). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы начального общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может 

быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы. 
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Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ начального 

общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 
коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС НОО, может быть при необходимости 

создана рабочая группа, в которую включаются основные учителями. 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 

проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое 

решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 
письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами ППМСС «Семицветик» Алькеевского муниципального района 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально- 

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
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коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель- 

предметник), социальный педагог, врач. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы и др. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможнос- 

тями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включающих: Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
Психолого-педагогическое обеспечение реализации программы коррекционной работы: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок:составление 

расписания уроков с учётом рекомендаций ПМПк, применение в урочной деятельности 

здоровьесберегающих технологий, определение объёма домашнего задания); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 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 специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях) 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 

и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выражен- 

ности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение С целью оптимальной организации образования обучающихся 

с ОВЗ педагогами школы разработаны рабочие программы на основе примерных программ для 

специального (коррекционного) образовательного учреждений. 
Для реализации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с 
ОВЗ в ОУ: 
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- подобран диагностический инструментарий, позволяющий осуществлять первичное выявление детей 

с ОВЗ и мониторинг уровня их развития. 

- разработаны коррекционные программы по развитию познавательной, эмоционально-личностной, 

волевой сфер детей с ОВЗ. Кадровое обеспечение для реализации ООП начального образования 

имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

1. Учителя начальных классов отвечают за организацию условий для успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного процесса. 2. Педагогорганизатор отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших школьников во внеурочное время 3. Библиотекарь обеспечивает 

интеллектуальный и физический доступ к информации, участвует в процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, содействует формированию информационной компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации 4. Педагог дополнительного 

образования обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО 5. Административный персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 6 Медицинский работник обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы кабинеты начальной школы оборудованы интерактивными 

досками и мультимедиапроекторами. Информационное обеспечение. В ОУ создана система 

широкого доступа к сетевым источниками информации для педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей): в ОУ есть компьютерная сеть, которая обеспечивает выход в Интернет. На 

всех машинах используются компьютерные программы с действующим сроком лицензий. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие педагогов и специалистов 

МБОУ «Нижнеалькеевская СОШ», обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля (медицинского работника, психолога); 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов школы являются 

психологомедикопедагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, которые 

предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). В качестве ещё 

одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами: 

- организациями различных ведомств (центральная районная больница, фельдшерскоакушерский 

пункт, Отдел образования, районная психолого-медико-педагогическая комиссия, центр занятости, 

центр социального обслуживания населения, учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, отдел социальной защиты, опеки и попечительства исполнительного комитета); 

- общественными организациями и другими организациями. Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 
прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья; - сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты коррекционной работы 



 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 
определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Пояснительная записка к учебному плану. 

Учебный (образовательный) план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный (образовательный) план школы соответствует Федеральному закону ФЗ-№273 «Закон иоб 

образовании в Российской Федерации», обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 
Учебный (образовательный) план школы является основным механизмом реализации образовательного 

процесса в школе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

Учебный (образовательный) план школы состоит из двух частей: обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
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Обучение ведется на родном (татарском)языке, в режиме: 1-е классы - 5-дневной учебной недели, 

2-4 классы – 6-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года начального общего 

образования составляет в 1 классах – 33 недели, во 2-4 классах – не менее 34 недель. Количество учебных 

занятий за 4 года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. Максимальное число часов 

в 1, 2-4 классах составляет 21 и 26 часов в неделю соответственно. 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов неделю всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 99/3 136/4 102/3 136/4 473/14 

Литературное чтение 33/1 68/2 68/2 68/2 237/7 

Родной язык и 

литературное чтение на 

татарском языке 

Родной (татарский) язык 99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

Литературное чтение на 

родном (татарском) языке 

66/2 68/2 102/3 68/2 304/9 

Иностранные языки Иностранный (английский) 
язык 

- 68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика и 
информатика 

Математика и информатика 132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 
мир) 

66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Искусство Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Изобразительное искусство 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Физическая культура Физическая культура 99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

   34/1 34/1 

Итого 693/ 

21 

850/ 

25 

850/ 

25 

884/ 

26 

3277/ 

97 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

 34/1 34/1  68/2 

 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 
693/ 

21 

884/ 

26 

884/ 

26 

884/ 

26 

3345/ 

99 

 
 

3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной аттестации. 
В режиме 5 – дневной недели обучаются 1 классы. В режиме 6 – дневной 

недели обучаются 2-4 классы. 

1. Сменность: 1 смена 1-4 классы. 

2. Начало учебных занятий: 8
30

 ч. 

3. Максимальная нагрузка учащихся составляет: 

класс 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Максимальная нагрузка 21 26 26 26 

Продолжительность учебного 

года (количество недель) 

33 не менее 34 недель 
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Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября (если приходится на воскресенье, то – 2 сентября) 

Окончание учебного года – 22-25 мая. 

 

Продолжительность учебных периодов 

Учебные 

периоды 

Классы Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

I четверть 1-4 классы 1 (2) сентября – последняя 
неделя октября 

8-9 недель 

II четверть 1-4 классы вторая неделя ноября – последняя 
неделя декабря 

7-8 недель 

III четверть 1-е классы 
2-4 классы 

последняя неделя декабря - третья 
неделя марта 

9-10 недель 

10-11 недель 

IV четверть 1-4 классы 1 апреля – 22-25 мая 7-8 недель 

Итого за 

учебный год 

1-е классы  33 недели 

2-4 классы  34 недели 

 
 

Продолжительность каникул 

Каникулы Сроки каникул Кол.дней 

Осенние 4 неделя октября – 1 неделя ноября 8-9 дней 

Зимние 3 неделя декабря – 2 неделя января 12-14 дней 

Весенние 3 неделя марта – 4 неделя марта 9 дней 

Дополнительные для 1-х классов в феврале 7 дней 

Летние: 1-4 классы 23-25 мая – 31 августа 14 недель 

 

1. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация для проводится в период с 3-4 недели апреля до конца учебного года 

без прекращения образовательного процесса. 
 

. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.3.1. Пояснительная записка 

 
План внеурочной деятельности ФГОС НОО МБОУ «Старочелнинская ООШ» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

учащихся в рамках внеурочной деятельности. 

 

План организации внеурочной деятельности начального общего образования разработан на основе 

нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» (в действующей редакции); 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (в редакции изменений № 3, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 

Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Старочелнинская ООШ». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы НОО. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного 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, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Кроме того, внеурочная деятельность на уровне начального общего образования позволяет 

решить еще целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка на уровне начального общего образования; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 
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Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения. Координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, библиотекарь, воспитатели ГПД, учителя-предметники). 
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся; 

 ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей учащихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и учащихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 

ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования, самопознания учащихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, 

самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для 

детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний и интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 
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способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 
способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

учащегося происходит становление личности ребенка. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому 

образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков. 

 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1) Экскурсии; 
2) Кружки; 

3) Олимпиады; 

4) Соревнования; 
5) Конкурсы; 

6) Фестивали; 

7) Поисковые и научные исследования; 
8) Общественно-полезные практики; 

9) Акции; 

10) Встречи; 

11) Традиционные мероприятия; 
12) Предметные недели; 

13) Тематические классные часы. 
 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и основанием 

для построения соответствующих рабочих программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно 

реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

 

Режим функционирования МБОУ «Старочелнинская ООШ» устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и 

осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется один день в неделю (пятница) в начале дня, во время проведения 

классного часа, в остальные дни во второй половине дня, после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества 
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часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней. 

Внеурочная деятельность для учащихся 1-4-х классов осуществляется в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий. Для учащихся 1-4-х классов количество часов в неделю составляет до 10 

часов в неделю. Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется в соответствии с 

расписанием. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-4-х классах, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом учащихся, их 

родителей (законных представителей). 
 

классы Количество учебных 

недель 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

Количество учебных 

занятий за год 

Внеурочная деятельность 

1 класс 33 10 330 

2 класс 34 10 340 

3 класс 34 10 340 

4 класс 34 10 340 

Объем внеурочной деятельности за 4 учебных года 1350 

 

3.3.2. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности 
 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с 

рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности. 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя 
и учителей по предметам. 

 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как проводятся в 

свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом 

скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 

Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных 

особенностей. 
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Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной 

деятельности. 

 

Несистемные занятия: 

 
 

Направление 
 

Виды внеурочной деятельности 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Школьные спортивные мероприятия и праздники (Дни Здоровья, Весёлые 

старты, Папа, мама, я – спортивная семья, подвижные 
игры, ГПД и т.д.). 

 
 

Духовно- 

нравственное 

1. Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

патриотической тематики на уровне школы, района, республики; 

2. Встречи с тружениками тыла, афганцами, педагогического труда, 
«уроки мужества», тематические классные часы; 

Школьные акции: "Георгиевская ленточка", "Салют, Победа!", 
"Бессмертный полк"; проведение семейных праздников, праздника 
"День матери". 

 
 

Общеинтеллек- 

туальное 

1. Участие в школьных мероприятиях: предметные недели; школьные 

конкурсы, олимпиады, конференции, деловые игры; 

2. Внеурочные занятия: консультации по предметам, 

олимпиадные курсы, научно-исследовательская деятельность; 

3. Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне 
школы, района, зоны, республики. 

4. Участие в международных играх "Русский медвежонок", "Кенгуру", 

"КИТ" и др. 

 

Социальное 

1. Школьные акции: по сбору макулатуры, пластика, помощи птицам; 
2. Тематические классные часы; 

3. Проведение субботников и генеральных уборок; 
4. Посещение музея; 
5. Участие в Совете школы, школьном самоуправлении. 

 

 

Общекультурное 

1. Участие в конкурсах и фестивалях детского творчества, в выставках 
детских рисунков, поделок и творческих работ на уровне школы, района. 

2. Участие в традиционных школьных праздниках и концертах: День 

знаний, День искусства, Осенний бал, Бал литературных героев, День учителя, 

Праздник весны, День Победы, Последний звонок. 

3. Концерты по классам; 

4. Тематические классные часы. 

 Сотрудничество с родителями 
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 
деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям: 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской 
деятельности в школе и в домашних условиях и др. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для реализации   модели   внеурочной   деятельности   в   рамках   ФГОС   ООО   в   МБОУ 
«Старочелнинская ООШ» имеются необходимые условия: школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, оборудованным актовым залом, библиотекой, спортивной площадкой, 

футбольной площадкой, военным городком. 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов 

освоения соответствующей основной образовательной программы школы. Модель организации 

внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

Школьник ценит общественную 

жизнь 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной 
жизни 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об общес- 

твенных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобря-емых 

и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимание 

социальной реаль-ности и 
повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 
школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 
здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник. Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

школьников. Личность самого обучающегося. Детский коллектив. Профессиональная позиция педагога. 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива. 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 
3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 
6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время образовательного 

процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот, дипломов, сертификатов участия ; 
9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие предъявляемым 

требованиям 

10. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 
11. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внурочной деятельности; 

12. Презентация опыта на различных уровнях; 



 

3.4.ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

МБОУ «СТАРОЧЕЛНИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

 АЛЬКЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень начального общего образования 

2.2.1 Модуль «Основные школьные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздник 

«День Знаний»: торжественная 

линейка   

1-4 1 сентября ЗДВР, классные 

руководители  1-4 классов 

Праздник, посвященный ко Дню 

пожилого человека 

1-4 1 октября ЗДВР, классные 

руководители  1-4 классов 

Праздник «Спасибо Вам, учителя!» 1-4 5 октября Классные руководители  1-4 

классов 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4   25 октября Библиотекарь 

Мероприятие ко Дню толерантности 

«Давайте жить дружно!» 

1-4 16 ноября Классные руководители  1-4 

классов 

Праздничный концерт, посвященный 

ко Дню матери «Әнием-кадерлем» 

1-4 25 ноября ЗДВР, классные 

руководители  1-4 классов 

Новогодний праздник  «Новогодняя 

сказка» 

1-4 25 декабря Классные руководители  1-4 

классов 

Викторина, посвященная 

Международному дню 

родного языка «Туган телем-иркә 

гөлем» 

1-4 21 февраля Учителя родного языка 

Смотр  военно-патриотической песни  

«И вечны Родина, долг, честь!» 

1-4     18 февраля  Классные руководители 

Военно-спортивная игра «Зарница-

2022» 

1-4 22 февраля Учитель физкультуры и 

ОБЖ 

Митинг, посвященный  ко Дню 

Победы (у памятников обелисков в 

селах  

1-4     8 мая ЗДВР, классные 

руководители  1-4 классов 

Праздник «Прощай, начальная 

школа!» 

1-4    25 мая ЗДВР,  классный 

руководитель 4 класса 

Операция «Кормушка» 1-4 В теч года Классные руководители  1-4 

классов 

День Космонавтики Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

1-4 11 апреля Учитель  физики 

Победный марафон: 

-тематические классные часы; 

- встреча с ветеранами  тыла;; 

-экскурсии в краеведческий музей  

-патронатные акции; 

-участие в акции «Бессмертный 

полк» 

- Вахта Памяти; 

1-4 06-08.05 ЗДВР, классные 

руководители  1-4 классов 

2.2.2 Модуль «Классное руководство» 

Классные часы о воспитании личности 

в коллектива:  «Добро и зло», «Законы 

жизни школьного коллектива» 

 

1-4 согласно 

воспитательно

му плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители  1-4 

классов  

Кл. часы и беседы ко Дню народного 

Единства «Пока мы 

едины» 

1-4 04.11  Классные руководители  1-4 

классов 

Рекомендуемые классные часы: 

«Символы России в наших сердцах», 

1-4 18.11 Классные руководители  1-4 

классов 



 

«Здесь России моей начало», 

«Гордимся славою героев», «Твои 

права и обязанности», «В этом мире 

все равны». Всемирный день прав 

ребенка. 

Классные часы ко Дню инвалидов 1-4 03.12 Классные руководители  1-4 

классов 

Классные часы ко Дню защитника 

Отечества: 

«Ветераны ВОВ» 

«Они сражались за Родину» 

«Моя Россия, моя страна!»  

«Чтоб Защитником стать»  

«Герои живут рядом»  

«О чём рассказала награда?» 

«Пионеры-герои»   

1-4 По отдельному  

плану 

Классные руководители  1-4 

классов 

Классные часы:  «Правила поведения 

в опасных ситуациях. Животные и 

растения вокруг нас»; «Предвидеть 

опасность, при возможности - 

избегать 

ее, при необходимости- действовать» 

(Инструктаж перед каникулами) 

1-4 22.05, 29.05 Классные руководители  1-4 

классов 

2.2.3 Модуль «Школьный урок» 

День памяти А.С.Пушкина 1-4 октябрь Учителя начальных классов 

Где живет семья? 1-4 ноябрь Учителя начальных классов 

Конкурс рисунков к Международному 

дню инвалидов 

1-4 декабрь Учителя начальных классов 

Тематические уроки, мероприятия, 

посвященные  Международному дню 

родного языка 

1-4 февраль Учитель начальных классов 

День защитников Отечества 1-4 февраль Учителя начальных классов 

Наша родная армия. Открытка-звезда 1-4 февраль Учителя начальных классов 

Праздник «Прощай, Азбука!» 1 февраль Классный руководитель 1 

класса 

Международный женский день 1-4 март Учителя  начальных классов 

КВН “Дөньяда  иң матур тел- 

ул минем туган телем” 

1-4 март  Учителя начальных классов 

Международный День птиц 1 апрель Учителя  начальных классов 

Гагарин – сын Земли 4 апрель Учителя  начальных классов 

Вечер сказок “Без – әкият дуслары” 1-4 апрель Учителя начальных классов 

Мероприятие  «Наша дружная семья», 

посвященное к 

Международному  дню семьи 

1-4 май Учителя начальных классов 

«Играем вместе!» (подвижные игры 

народов Татарстана» 

1-4 декабрь Учитель начальных классов 

 2.2.4 Модуль «Курсы  внеурочной  деятельности» (Согласно индивидуальным планам работы 

учителей - предметников) 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Школа здоровья 1-4 1 Классные руководители  1-4 

классов Гатина М.Н. 

Хазипова Ф.Ф. 
Уроки нравственности 1-4 1 

Волшебная кисточка 1-4 1 



 

Я – исследователь 1-4 1 

Росток 1-4 1 

Финансовая грамотность 

 

4 1  

2.2.5 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Посещение районного и др. музеев в 

рамках проекта «Культурный дневник  

школьника» (Виртуальные экскурсии) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение театральных 

представлений в сельских клубах  

1-4 В течение года Классные руководители, 

родители 

Участие в концертных программах и 

театральных представлениях    

1-4 В течение года Классные руководители 

2.2.6 Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов. 

Оформление классных уголков, 

уголков здоровья.  

1-4 сентябрь Классные руководители 

Благоустройство родного села.  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы и села. 

Участие в акциях «Добрые дела», 

«Наше  чистое село».  

1-4 Апрель-май Классные руководители, 

учитель технологии. 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

творческих вечеров) 

Оформление классов к школьным 

календарным событиям (День знаний, 

Новый год, День защитника 

Отечества,8 марта, День Победы. 

 

1-4 В  течение года ЗДВР,классные 

руководители   

2.2.7 Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительское собрание «Безопасность 

детей на дорогах – забота взрослых» 

1-4 1-10 сентября Классные руководители 

Классное родительское 

собрание на тему: «Как привить 

ребёнку любовь к чтению?» 

1-4  30 октября ЗДВР, библиотекарь 

Родительское собрание   «Единые 

требования - залог успеха» 

1-4  28 декабря ЗДВР 

Общешкольное родительское 

собрание на тему «Семья и школа – 

партнеры в воспитании и обучении 

ребенка» 

1-4  март ЗДВР 

Общешкольное родительское собрание 

«Организация летнего отдыха» 

1-4  май ЗДВР 

- родительские дни 

 

1-4 В течение 

учебного года 

(по плану 

кл.рук.) 

Классные руководители 



 

- работа классных родительских 

комитетов, школьного совета 

родителей  

 

1-4 В течение 

учебного года 

(по плану 

кл.рук.) 

Классные руководители 

   - анкетирование 1-4 В течение 

учебного года 

(по плану кл.р.) 

Классные руководители 

Родительские всеобучи, встречи, 

индивидуальные беседы 

1-4 В течение 

учебного года 

(по плану кл.р.) 

Классные руководители 

2.2.8 Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы классных активов 1-4 1-15 сентября Классные руководители 

Участие актива класса в проведении 

мероприятий  

1-4 В течение года Классные руководители  1-4 

классов 

Общешкольная линейка ко Дню 

народного единства 

1-4 07.11 Классные руководители  1-4 

классов 

Общешкольная линейка, посвященная 

ко Дню Неизвестного героя 

1-4 03.12 ЗДВР, учитель  ОБЖ 

Общешкольное мероприятие, 

посвященное Дню Героев России 

1-4 09.12 ЗДВР, педагог-организатор, 

учитель  ОБЖ 

Общешкольная линейка «Наука и 

человек» ко Дню российской науки 

1-4 10.02 ЗДВР 

  Акция «Сохрани дерево»    

(бумажный бум) ко дню защиты    

Земли 

1-4 В теч мес Педагог-организатор,  

классные руководители 

Дежурство по классу и по школе; 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Самообслуживание в столовой 1-4 В течение года Классные руководители 

Экологические десанты 

Очистка родников и рек 

1-4 В течение года 

 

Классные руководители 

2.2.9 Модуль «Профилактика и безопасность» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября ЗДВР,  учитель ОБЖ,  

классные руководители 

Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих 

на  ВШУ, ПДН  

1-4 1 неделя 

сентября 

ЗД ВР  

Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных.  

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

ЗДВР 

Выявление и учет обучающихся, 

воспитанников, требующих 

повышенного педагогического 

внимания   

1-4 В течение года Классные руководители, 

ЗДВР 

Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям учащихся труппы риска.    

1-4 В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 



 

Встречи и беседы с представителями  

МВД , ОГИБДД Алькеевского 

района, ПДН, ЦРБ, представителями 

пожарной части. 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители,  

2.2.10 Модуль «Социальное партнерство» 

ЦРБ, ФАП 

Медосмотры, вакцинация, пропаганда 

здорового образа жизни. 

1-4 в течение года ЗДВР, классные 

руководители, фельдшер 

Тематические лектории, встречи с 

фельдшером ФАП. 

Беседы   «Закаливание, профилактика 

простудных и инфекционных 

заболеваний»  

1-4 в течение года ЗДВР, классные 

руководители, фельдшер  

ОВД 

Встречи и беседы с представителями  

ОВД , ОГИБДД Алькеевского района  

1-4 В течение года Инспектор ПДН, ЗДВР, 

классные руководители 

совместные рейдовые мероприятия 

 

1-4 В течение года Инспектор ПДН, ЗДВР, 

классные руководители 

Взаимодействие в работе с детьми, на 

которых нужно обратить внимание   

1-4 В течение года Инспектор ПДН, ЗДВР, 

классные руководители 

Пожарная часть 

Профилактические беседы «Правила 

поведения в экстремальных 

условиях», 

 «Правила поведения на водоемах в 

зимний, весенний период времени» и 

т.д.  

1-4 В течение года Сотрудники МЧС, ЗДВР, 

классные руководители 

Экскурсии,встречи, тренировочные 

эвакуации с представителями 

пожарной части 

 

1-4 В течение года Сотрудники МЧС, ЗДВР, 

классные руководители 

Библиотека  

Совместные мероприятия 

1-4 В течение года  Библиотекарь , ЗДВР, 

классные руководители 

Музей имени С.М. Лисенкова 

Совместные мероприятия 

1-4 В течение года  ЗДВР, классные 

руководители 

2.2.11 Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы-презентации «Профессия 

моих родителей» 

1-4 23-28 сентября Совет родителей 

Экскурсии в предприятия, 

организации Алькеевского района 

1-4 В период всех 

каникул 

Классные 

руководители 

Акция «Профессии наших мам». 1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Цикл бесед, классных часов, круглых 

столов по теме «Кем быть?» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 2.2.12 Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отрядные сборы по плану  1-4 В течение года ЗДВР 

День рождения СНТ (Союз 

Наследников Татарстана) 

1-4 15 сентября ЗДВР 



 

Акция «Сохрани дерево» (бум батл) 1-4 Март Классные 

руководители 

Акция «Сдай батарейку» 1-4 Март Классные 

руководители 

Деятельность отрядов ЮИД, ДЮП, 

ОППН   

1-4 в течение года ЗДВР 

2.2.13 Модуль «Школа - территория здоровья» 

Месячник безопасности по 

отдельному плану 

1-4 до 14 сентября ЗДВР, учитель 

физкультуры и  ОБЖ,  

классные 

руководители 

Соревнования «Веселые старты» 1-4 в течение года Учитель  физкультуры 

Школьный осенний кросс  «Золотая 

осень»  

1-4 Сентябрь Учитель  физкультуры 

Акция «Чистый двор» по 

благоустройству пришкольной 

территории 

1-4 апрель Учитель технологии 

Экскурсии, выходы на природу, 

классные часы. 

1-4 По планам классов Классные  

руководители 

Соревнования-эстафеты, 

посвящённые Дню гражданской 

обороны. 

1-4 4 октября Учитель  ОБЖ, 

учитель физкультуры 

Беседа «Личная гигиена и здоровье» 1-4 По планам классов медсестра 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 28-31октября Учитель  информатики 

Сбор макулатуры в в рамках 

Всероссийской акции «Бум батл» 

1-4 В течение месяца Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

   

Информационное профилактическое 

мероприятие «Зимние каникулы» 

1-4 25.12 ЗДВР, классные 

руководители 1-4 кл, 

отряд  ЮИД 

Инструктаж по правилам поведения 

со взрывчатыми веществами. 

1-4 перед каникулами Классные 

руководители 

Лыжные соревнования 1-4 Январь-февраль Учитель  

физкультуры 

«Веселые старты» 1-4 22.02 Учителя  начальных 

классов 

Мероприятие, приуроченное 

Всемирному дню иммунитета 

1-4 01.03 Фельдшер ФАП, 

классные 

руководители 

Профилактические беседы, встречи с 

представителями медицинских 

учреждений;  

1-4 в течение года Учителя  начальных 

классов 

- участие  в  конкурсах:   Веселые 

старты»;  «Папа,  мама,  я  -  

спортивная семья»; «Президентские

 игры и 

состязания», «Лучший ШСК», «ГТО 

всей семьей».  

1-4 в течение года ЗДВР,  учитель 

физической культуры 

Беседа с инспектором ПДН  

Алькеевского района 

«Профилактика 

правонарушений в летний период» 

1-4 12.05 ЗДВР 



 

Инструктаж учащихся по правилам 

поведения в общественных местах 

во 

время школьных каникул. 

1-4 Перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

безопасному поведению на дорогах, 

водоемах и т.д. 

1-4 Перед каникулами Классные  

руководители 

Проведение инструктивного 

совещания по вопросам 

предупреждения дорожно-

транспортных происшествий с 

детьми в период летних каникул 

1-4 13.05 Администрация 
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3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

-соответствовать требованиям ФГОС НОО; 
-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

-обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

-учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

-представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

-описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

-контроль за состоянием системы условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МБОУ «Старочелнинская ООШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой начального 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

руководитель 

образовательного 
учреждения 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного 
учреждения 

1 

заместитель координирует работу учителей, разработку учебно- 

методической и иной документации; обеспечивает 

2 

 



 

руководителя совершенствование методов организации 

образовательного и воспитательного процесса; 

осуществляет контроль за качеством образовательного и 
воспитательного процесса. 

 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

8 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности 
обучающихся 

1 

педагог-организатор содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся; организует 

вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживает 

социально значимые инициативы обучающихся в сфере их 
свободного времени, досуга и развлечений. 

1 

педагог- предметник осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных 

программ, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. 

2 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы школы: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 

НОО. 
3. Конференции участников образовательных отношений по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации в условиях реализации ФГОС НОО и новой системы оплаты 

труда. 

5. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: заседания педагогического совета и методического объединения, в виде решений 

педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 
резолюций и т. д. 

 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 
образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к 

дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных 

отношений; 
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-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на этапе 

знакомства с ребенком, после окончания класса; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 
результатов диагностики, а также администрацией; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 
-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
-развитие экологической культуры; 

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
-поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

-выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании школы. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 
-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 
образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материальнотехническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для организации внеурочной деятельности имеется актовый зал. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивает: 

-реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

-включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудован 205 



 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 
-художественное творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

-создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
-развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной 

социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

-получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

-физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 
-возможность проведения занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

-возможность планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечение доступа в библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художеств енной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

-возможность размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
-организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 

педагогических работников. 
 

3.5.5. Учебно - методические и информационные условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

-информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
-информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

-вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную 

деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

-в учебной деятельности; 
-во внеурочной деятельности; 

-в естественнонаучной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебнометодическое и   информационное   оснащение   образовательной   деятельности 

обеспечивает возможность: 
-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

-выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
-вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
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-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений 

в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-поиска и получения информации; 
-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания(подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики); 

-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 
-включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажеров; 

-размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательной организации; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени 
с использованием ИКТ; 

-планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;; цифровой 
фотоаппарат; цифровая видеокамера; планшет; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 
сети;доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания, результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющий образовательную деятельность. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образователь- 

ной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового  207 



 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС; 
– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной организации 

и достижение планируемых результатов ее освоения; 

-учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы 
участников образовательной деятельности; 

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий 
систему условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационно методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
– систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований образовательной программы является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы школы 
и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 
социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел образовательной программы школы, 

характеризующий систему условий, содержит описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- 

экономических, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов. 

Система условий реализации образовательной программы школы базируется на результатах проведенной 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной 

программы учреждения, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 
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– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 
3.5.8. Контроль над состоянием системы условий ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на основе 

внутришкольного контроля и внутренней сиситемы оценки качества образования. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, 

окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, 

обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и 

пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: тарификация 

преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура 

учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития 

и состояния здоровья обучающихся; 

 мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 
мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 мониторинг изменений в образовательном процессе. 
 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 

включает следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля 

по результатам промежуточной аттестации; 

 система методической работы объединений; 

 система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы 
по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 
здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 
условиями организации образовательного процесса в школе; 

 занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организация 
внеурочной деятельности обучающихся; 

 количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы. 

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

 внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

 диагностика уровня обученности; 

 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, за год); качество знаний по предметам 

 работа с неуспевающими обучающимися; 

 уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

 
Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 
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Мониторинг воспитательной системы в школе: 

 реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

 реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; уровень воспитательных систем по классам; 

 занятость в системе дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; 

 организация и участие в работе детских объединений; 

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 уровень воспитанности обучающихся. 

 

Мониторинг педагогических кадров в школе: 

 повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

 участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, по учителям); 

 работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах 

различного уровня; 

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 
мастер- классов, публикации); 

 участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); 

 реализация образовательных программ; 

 аттестация педагогических кадров. 

 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - 

 кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. 

 учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов материалами; 

 содержание медиатеки школы; 

 материально-техническое обеспечение; 

 оснащение учебной мебелью; 

 оснащение демонстрационным оборудованием; 

 оснащение компьютерной техникой; 

 оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; 

 оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда 

3.5.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 1. Разработка на основе ФГОС НОО и с учетом примерной основной 2021 г. 

обеспечение образовательной программы начального общего образования и  

реализации примерной программы воспитания основной образовательной  

ФГОС программы школы  

 2. Утверждение основной образовательной программы 2021 г. 

 образовательного учреждения  

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 2021 г. 

 требованиям ФГОС  

 4. Приведение должностных инструкций работников школы в 2021г. 
 соответствие с требованиями ФГОС общего образования и  

 тарифно-квалификационными характеристиками.  

 5. Определение списка учебников и учебных пособий, 2021 г. 
 используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  

 начального общего образования  
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 6. Разработка: 2021 г. 

— образовательных программ;  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов,  

дисциплин, модулей;  

— годового календарного учебного графика;  

— положений, регламентирующих осуществление 2021 г. 

образовательного процесса  

II. Финансовое 1. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 2021г. 
обеспечение регламентирующих установление заработной платы  

реализации работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат,  

ФГОС порядка и размеров премирования  

 2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 2021 г. 

 договору с педагогическими работниками (при необходимости)  

III. Организа- 1. Разработка модели организации образовательного 2021 г. 
ционное процесса  

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

  

2. Разработка и реализация моделей организации внеурочной 
деятельности 

2021 г. 

IV. 1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС постоянно 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

начального общего образования    

2. Разработка плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы реализации ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

V. 
Информаци- 

онное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Размещение на сайте школы информационных материалов о 
реализации ФГОС начального общего образования 

2021 г. 

2. Широкое информирование родительской общественности 

о реализации ФГОС НОО 

2021 г. 

3. Мониторинг общественного мнения по вопросам реализации 
ФГОС и внесения изменений в содержание 

постоянно 

 основной образовательной программы начального общего  

 образования (при необходимости)  

 4. Консультирование педагогических работников. 

- по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки достижения 
планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

- по перечня и рекомендаций по использованию 

постоянно 

 интерактивных технологий.  

VI. 
Материаль- 

но- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образования 

постоянно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

школы требованиям ФГОС 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС. 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

по 

необходимос 

ти 
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 7. Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и региональных 

базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно 

 

6. Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-

воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической 

деятельности и, по необходимости, корректируется на диагностической 

основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, 

изменения парадигмы образования, требований к современной школе, 

профильному и дополнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их

высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой 

 лежат следующие подходы: 

- компетентностный; 
- системный. 

Данная Программа - необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 


