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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Сергачская 

СОШ №3» разработана в соответствии с 

 Федеральным законом 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 года № 286 (с изменениями); 

 Федеральной основной образовательной программой начального общего образования, 

утвержденной приказом приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2023 № 372.  

При разработке основной образовательной программы начального общего образова-

ния использованы федеральные рабочие программы учебных предметов. 

Разработка и утверждение осноной образовательной программы и приложений к ней 

регламентируются законодательством.  

1.1.1. Цели реализации программы начального общего образования. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, разви-

тие и воспитание каждого обучающегося; 

2. Развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе 

общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса; 

3. Организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых резуль-

татов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

4. Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его по-

требностей, возможностей и стремления к самореализации; 

5. Организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуаль-

ных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной орга-

низацией основной образовательной программы предусматривает решение следующих ос-

новных задач:  

• формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохране-

ние и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивиду-

альными 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 ФОП НОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с 

ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
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выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию обще-

ственно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

1.1.2.Принципы формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования. 

При разработке программы начального общего образования учтены следующие прин-

ципы её формирования: 

1) принцип учета ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне начального общего образования; 

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ФОП НОО характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает кон-

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает ме-

ханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная за-

дача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и ме-

ханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (закон-

ных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и дина-

мику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную адапта-

цию обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего образо-

вания, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начального общего и 

основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь уроч-

ной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-цен-

ностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не до-

пускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными пра-

вилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 

г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 

N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические тре-

бования). 
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Механизмы реализации ООП НОО 

При реализации ООП НОО могут использоваться различные образовательные техноло-

гии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

При реализации программы в начальной школе используются такие механизмы, как ор-

ганизация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различные формы сов-

местной познавательной деятельности (конкурсы, олимпиады, интеллектуальные мара-

фоны и т. п.). Эффективным механизмом реализации программы является привлечение к 

образовательной деятельности школы других организаций. Планируется продолжение со-

трудничества и создание новых программ взаимодействия с социальными партнерами: 

МБУ "ФОК в г. Сергач НО", МБУК ЦБС "Сергачского муниципального района", МБУДО 

"ДЮЦ в г. Сергач", МБУДО "Центр детского творчества", МБУК МЦКС Сергачского му-

ниципального района, МБУК "Краеведческий музей им. Громова", МБУДО "Сергачская 

детская художественная школа", МБУДО "Сергачская детская музыкальная школа", 

МБДОУ детский сад № 8 «Сказка», МБДОУ детский сад № 11 «Светлячок». Положитель-

ные результаты реализации ООП НОО дает использование базы ресурсных центров 

«ЦОС» и «ШПД», созданных в рамках участия школы в федеральных проектах «ЦОС» и 

«Успех каждого ребенка» национального проекта "Образование".  

Для расширения возможностей индивидуального развития обучающихся предоставля-

ется право на обучение по индивидульным учебным планам (ИУП).  

Основная образовательная программа формируется с учетом ососбенностей развития де-

тей соответствующего возраста. 

1.1.3.Общая характеристика образовательной программы начального общего обра-

зования. 

Программа начального общего образования обеспечивает реализацию конституционного 

права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качествен-

ного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

 При реализации программы в начальной школе педагогами активно используются 

следующие современные технологии обучения: 

 технология личностно-ориентированного развивающего образования 

 технология уровневой дифференциации обучения 

 технология игрового обучения 

 технология системно-деятельностного подхода (проблемное обучение) 

 проектная деятельность 

 здоровьесберегающие технологии 

 информационно-коммуникативные технологии 

 электронное обучение, обучение с использованием ДОТ 

 В школе обучение может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной форме. Вне 

школы обучение происходит в форме семейного образования (с 1 по 4 класс). 

Ученики 1-4 классов обучаются по 5-тидневной учебной недели.  

Оценка образовательных результатов обучающихся проводится в соответствии с локаль-

ными актами МБОУ «Сергачская СОШ №3». Система оценки образовательной организа-

ции реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке об-

разовательных достижений. 

При реализации ООП НОО особенную роль играет принцип здоровьесбережения. Еже-

годно в школе функционируют объединения дополнительного образования спортивной 

направленности, регулярно проходят спортивные мероприятия и занятия по внеурочной де-

ятельности на базе МБУ "ФОК в г. Сергач НО" в рамках сетевого взаимодействия. Традици-

онно в конце учебного года проходит общешкольный День здоровья. С целью оздоровления 

обучающихся ежегодно в летний период фунционируют лагерь с дневным пребываем детей 

и лагерь труда и отдыха. 

В ООП НОО учтены психологические особенности обучающегося младшего школьного 

возраста: центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
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образования и развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью. 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года. Общее число учеб-

ных часов составляет от 2954 до 3345. ООП НОО реализуется в рамках пятидневной учебной 

недели в соответствии с требованиями, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные индивидуальные учебные планы, в том числе для уско-

ренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования. При 

формировании индивидуальных учебных планов объем дневной и недельной учебной 

нагрузки, организация учебных и внеучебных мероприятий, расписание занятий, объем до-

машних заданий учитываются требования, предусмотренные Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Традиционно учитель начальных классов является и классным руководителем, и учителем 

одного класса по всем предметам учебного плана. Допускается преподавание отдельных 

предметом другим учителем.  

С целью прохождения успешной адаптации педагогом-психологом организуется психо-

логическое сопровождение первоклассников на этапе адаптации к школьному обучению и, 

совместно с учителем, профилактическая работа с первоклассниками по предупреждению 

школьной дезадаптации и тревожности. 

В основе обучения на уровне начального образования лежит индивидуально-дифферен-

цированный подход. Внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от 

уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, 

особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каж-

дому обучающемуся.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 
начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 
формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально значимые качества личности; 
активное участие в социально значимой деятельности; 
формирование у обучающихся цифровой грамотности; 
2) метапредметным, включающим: 
универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные ис-

следовательские действия, а также работу с информацией); 
универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презен-

тация); 
универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 
3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 
нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапред-
метным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального об-
щего образования, является системно-деятельностный подход. 

   Личностные результаты освоения программы начального общего образования до-
стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии 
с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам само-
познания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение перво-
начального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

 Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
уважение к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-
вилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям. 
 Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
 Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой де-
ятельности, интерес к различным профессиям. 

 Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; 
неприятие действий, приносящих ей вред. 
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 Ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 
Цифровая грамотность: 
сформированность информационной культуры; 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

сети «Интернет»; 
умение определять нормы информационной этики и права, принципов обеспечения ин-

формационной безопасности. 
 
 Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 
 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-

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

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

ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - след-
ствие); 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
умение сохранить свои личные и персональные данные; 
умение защитить свои и не нарушать чужие авторские и интеллектуальные права; 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 
при поиске информации в сети Интернет; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
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корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного фор-
мата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-
боты; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 Предметные результаты освоения программы начального общего образования с уче-

том специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные пред-
меты (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучаю-
щимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обу-
чение на уровне начального общего образования.  

Учитель вправе использователь федеральную рабочую программу по предметам, разра-
ботав к ней только календарно-тематическое планирование. 

 Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 
должны обеспечивать: 

 По учебному предмету "Русский язык": 
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Рос-

сийской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 
народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 
как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры че-
ловека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред-
ставлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать восприни-
маемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 
воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 
предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного обще-
ния; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эф-
фективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 
уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать 
на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 
учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-
щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпи-
ческие нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание пред-
лагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого ма-
териала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 
выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализиро-
вать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
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письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного об-
щения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 
изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочи-
нения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных про-
изведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари 
и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 
и речевого этикета. 

1 класс 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
вычленять звуки из слова; 
различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] 

и гласный звук [и]); 
различать ударные и безударные гласные звуки; 
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
различать понятия «звук» и «буква»; 
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце 

слова; 
правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 
писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 
применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 
животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 
гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 
ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, 
тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
понимать прослушанный текст; 
читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 
находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
составлять предложение из набора форм слов; 
устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
2 класс 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
осознавать язык как основное средство общения; 
характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глу-
хости; 

определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 
слово на слоги; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функ-
ций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
находить однокоренные слова; 
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выделять в слове корень (простые случаи); 
выделять в слове окончание; 
выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 
называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом сло-
варе учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 
разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объ-
ёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и пись-
менно (1—2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопро-
сам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные поня-

тия. 
3 класс 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 
производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскриби-

рования); 
определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

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

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 
слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 
слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и анто-
нимы к словам разных частей  
речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
определять значение слова в тексте; 
распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён суще-

ствительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 
ударными окончаниями; 
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распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прила-
гательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам 
(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 
прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем вре-
мени — по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоиме-
ния для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (пере-
чень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 
разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существитель-
ных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил пра-

вописания; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
формулировать простые выводы на основе прочитанной  

(услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содер-
жащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм ре-
чевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 
союзов и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; 
определять тему текста и основную мысль текста; 
выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений 

их смысловое содержание; 
составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составлен-

ному плану; 
объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные поня-

тия; 
уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
4 класс 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осо-

знавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры че-

ловека; 
проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике ал-

горитмом); 
подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам анто-

нимы; 
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту; 
проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 
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определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, па-
деж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 
число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 
(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 
времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные место-
имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
различать распространённые и нераспространённые предложения; 
распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однород-

ными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 
называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, со-
стоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 
предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и со-

гласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окон-
чания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме 
собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания 
имён  прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; без-
ударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 
членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил пра-

вописания; 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные пра-

вила, описки; 
осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), со-

блюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 
создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 
определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

на тему или основную мысль; 
корректировать порядок предложений и частей текста; 
составлять план к заданным текстам; 
осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные поня-
тия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифи-
цированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

 
 По учебному предмету "Литературное чтение": 
1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слуша-

нию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
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2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого раз-
вития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 
творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 
и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного ис-
пользования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихо-
творная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); уст-
ное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, за-
гадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 
автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; компози-
ция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художествен-
ной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позво-
ляющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жан-
ров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональ-
ных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учеб-

ному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной об-
ласти, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различ-
ных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз-

ненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить 
в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта раз-
ных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, чи-
тать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-
ные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в ми-
нуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 сти-
хотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и ху-

дожественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литера-
турные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 
по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произ-
ведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать по-
ступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова 
с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на во-
просы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные по-
нятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 
ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности со-
бытий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по за-

данному алгоритму; 
сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 
ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекоменда-

тельного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 
обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в со-

ответствии с учебной задачей.  
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2 КЛАСС 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз-

ненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 
задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое вы-
борочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведе-
ниях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ори-
ентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 сти-
хотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про-
изведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 
формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-
тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-
ные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, со-
ставлять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и вы-
ражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 
между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по пред-
ложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 
тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного произведения: понимать жан-
ровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтвер-
ждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 
третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро-
вать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 
предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в со-

ответствии с учебной задачей. 
3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художе-

ственной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 
нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
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читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произ-
ведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про-

изведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 
различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-
ные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему 
и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 
связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитат-
ный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, со-
ставлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступ-
ками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять 
их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 
к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 
(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, пер-
сонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча-
сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить моноло-
гическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ при-
мерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 
с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, опи-
сание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 
из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 
текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), коррек-
тировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочи-

танного произведения; 
использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные ресурсы, 

включённые в федеральный перечень. 
4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего раз-

вития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 
фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нрав-
ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 
формировать собственный круг чтения; 
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читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произ-
ведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про-

изведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познаватель-
ным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-
тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-
ные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 
рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 
стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь собы-
тий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характери-
стики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 
сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по ана-
логии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 
находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 
пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, по-
ступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, пер-
сонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча-
сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного произведения: строить моноло-
гическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 
языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно форму-
лировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 
свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) по-
дробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от тре-
тьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро-
вать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произ-
ведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные 
типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с 
учётом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени од-

ного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 пред-
ложений); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 
аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-
пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях кон-
тролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учеб-
ной задачей. 
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 Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной об-
ласти "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сфор-
мированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в сово-
купности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, мета-
предметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-
ского содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная 
страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 
фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербаль-
ными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказыва-
ния (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 
невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 
содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной ра-
боты, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступле-
ния; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одно-
классников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное со-
держание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, постро-
енных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию факти-
ческого характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тек-
сты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 
чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учеб-
ных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 
незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять 
тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 
информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 
(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 
указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изу-
чаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 
опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуника-
тивных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, сло-
восочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-
дущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблю-
дать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации 
в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопро-
сов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); ор-
фографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (ис-
пользовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апо-
строф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 
ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 
устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосоче-
таний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления 
в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических 
форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны 
и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произ-
ведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну 
на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании язы-
ковую, в том числе контекстуальную догадку; 
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7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рам-
ках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 
тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 
получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 
том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсужде-
ние и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в сов-
местной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осу-
ществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в 
общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информа-
ции для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы 
для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситу-
ациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в эле-
ментарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» пред-

метной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отра-
жать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 
уровне в совокупности её составляющих— речевой, языковой, социокультурной, компен-
саторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 класс 
Коммуникативные умения 
Говорение   
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандарт-

ных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в 
рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рам-
ках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование  
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-
ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-
шиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую 
догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение  
читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя по-
нимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом мате-
риале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-
ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-
шиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 
для чтения — до 80 слов).  

Письмо  
заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Но-

вым годом). 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
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знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 
корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 
вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 
транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
правильно писать изученные слова; 
заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах гла-
гола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 
Грамматическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 
(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предло-
жения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Present Simple Tense; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным гла-

гольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 
It’s… Is it…? What’s …? 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими гла-
гольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: по-
будительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 
(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-
тельных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 
got (I’ve got … Have you got …?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 
выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для полу-
чения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый 
и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребле-
ния); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существи-
тельных, образованное по правилам и исключения: a pen— pens; a man — men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные ме-
стоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
this— these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 
(1—12); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 
what, how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 
under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однород-
ных членах). 

Социокультурные знания и умения 
владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, проща-
ние, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Но-
вым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
3 класс 
Коммуникативные умения 
Говорение   
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зри-
тельными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собе-
седника);  

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рас-
сказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зритель-
ными опорами;  

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 
опорами (объём монологического высказывания— не менее 4 фраз). 

Аудирование  
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-
ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-
шиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для ауди-
рования— до 1 минуты). 

Смысловое чтение  
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-
муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 
числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения— до 130 слов).  

Письмо  
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 
создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в однослож-

ных, двусложных и многосложных словах (international, night); 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
правильно писать изученные слова; 



22 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 
на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 
(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 
south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -
ing: to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные гла-

голы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопро-
сительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжа-
тельном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество 
c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 
often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объект-
ном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that 
— those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 
some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 
whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 
(13—100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—
30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения 
to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front 
of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 
выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым го-
дом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 
языке. 

4 класс 
Коммуникативные умения 
Говорение  
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого эти-
кета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каж-
дого собеседника);  



23 

вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 
слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 
этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; по-
вествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематиче-
ского содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—
5 фраз);  

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё от-
ношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 
опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллю-
стративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование  
воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невер-

бально реагировать на услышанное;  
воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их со-
держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-
ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 
зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).   

Смысловое чтение  
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зри-
тельной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов;  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать представ-

ленную в них информацию. 
Письмо  
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 
писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения 

— до 50 слов).   
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
Лексическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 
в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 
(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в по-
вествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специаль-
ный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 
Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженство-
вания must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагатель-

ных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad— 
worse— (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 
Социокультурные знания и умения 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рож-
деством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  
знать некоторых литературных персонажей; 
знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
кратко представлять свою страну на иностранном языке врамках изучаемой тематики. 
 
Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" должны обеспечивать: 
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о деся-

тичном принципе записи чисел; 
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный ре-
зультат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 
выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чер-
тежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение про-
стейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 
(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практи-
ческих ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и ис-
пользовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вы-
вод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием свя-
зок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 
(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извле-
кать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 
формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практиче-
ских задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предме-
тов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в 
том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты  
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и пись-

менно) без перехода через десяток;  
называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 



25 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 
требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 
(выше/ниже, шире/уже);  

знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить от-
резок заданной длины (в см);  

различать число и цифру; 
распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отре-

зок; 
устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, пе-

ред/за, над/под; 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно задан-

ного набора объектов/предметов; 
группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 
различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/дан-

ные из таблицы; 
сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  
называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); де-

ления (делимое, делитель, частное); 
находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (санти-

метр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, ко-
пейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помо-
щью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 
длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 
«больше/меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, ри-
сунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два дей-
ствия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 
выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямо-
угольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, 
угольник; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометриче-

ских фигур);  
находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  
представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометри-
ческих фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
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составлять (дополнять) текстовую задачу; 
проверять правильность вычислений. 
 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

(в пределах 1000); 
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно);  
умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно);  

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 
устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выра-

жения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычи-
тания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 
(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 
величины в другие; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 
длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять про-
должительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 
ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 
сравнивать величины, выраженные долями; 
знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 
сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однознач-
ное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 
записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оце-
нивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 
многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), ис-

пользуя правило/алгоритм; 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), стро-
ить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных 
связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реаль-

ных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 
предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; 
сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
выбирать верное решение математической задачи. 
 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на одно-
значное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 
письменно (в пределах 1000); 
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вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего дей-
ствия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 
выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного ре-

зультата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 
также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вмести-

мость, стоимость, площадь, скорость); 
использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 
сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 
(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 
час, метр в секунду);  

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 
между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем 
и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 
(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; опре-
делять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку ре-
зультата измерений;  

решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 
выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 
вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать по-
лученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение 
и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (напри-
мер, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 
подходящие способы проверки; 

различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 
различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, ко-

нуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 
мира на плоскость (пол, стену);  

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 
на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 
двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 
контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаго-
вые) с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 
признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, пред-
ставленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных про-
цессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах по-
вседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги ал-
горитма; 

выбирать рациональное решение; 
составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
конструировать ход решения математической задачи; 
находить все верные решения задачи из предложенных. 
 Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной об-

ласти "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 
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1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 
Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 
природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 
решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях насе-
ления и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 
родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного насле-
дия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 
России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объ-
екты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явле-
ниями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 
числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практиче-
ские задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графиче-
ской, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ре-
сурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 
информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюде-
ний в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с ис-
пользованием простейшего лабораторного оборудования, и измерительных приборов и сле-
дованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений 
и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 
правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 
разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 
Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к при-
роде; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нор-
мами поведения. 

  
Предметные результаты освоения программы по годам обучения 
1 класс 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  
называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным цен-
ностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  
приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздни-

ков, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 
различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природ-

ные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы живот-
ных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорас-
тущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 
времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 
птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуаль-

ные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), из-
мерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под ру-
ководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
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оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 
правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 
опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и элек-

тронными ресурсами школы. 
2 класс 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 
узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и дру-

гих народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного пове-
дения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фото-
графиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 
важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 
жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с при-
родными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие зна-
чение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объ-
екты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объ-
екты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным призна-
кам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, по-
мощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пас-
сажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 
безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 
учителя в случае необходимости. 

3 класс 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); прояв-

лять уважение к государственным символам России и своего региона; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и дру-

гих народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательно-

стей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; россий-
ских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории 
и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
различать расходы и доходы семейного бюджета;  
распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 
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проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 
объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 
приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 
классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, вы-

деляя их существенные признаки и характерные свойства; 
использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и из-

влечения информации, ответов на вопросы; 
использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 
фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной дея-

тельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, чело-

веке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 
соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 
соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной ак-

тивности и принципы здорового питания; 
соблюдать основы профилактики заболеваний; 
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мес-
сенджерах. 

4 класс 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и дру-

гих народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного пове-
дения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 
(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
находить место изученных событий на «ленте времени»; 
знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и пери-

одами истории России; 
рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, досто-
примечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существен-
ные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 
предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 
безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 
признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и из-
вестных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 
процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных измене-
ний в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за ру-
бежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
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создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и об-
ществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 
ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  
соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 
зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 
средствах индивидуальной мобильности;  

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной инфор-
мации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств обуче-
ния. 

 
По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной 
области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Ос-
новы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской куль-
туры", "Основы исламской культуры", "Основы мировых религиозных культур" или "Ос-
новы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 
этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обес-
печивать: 

 По учебному модулю "Основы православной культуры": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с исто-
рией ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содер-
жание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей право-
славных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 
развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния пра-
вославной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-
щение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-
сердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-
чаев унижения человеческого достоинства. 

  
По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-
чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникно-
вения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудей-

ских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 
развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-
щение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-
сердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-
чаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты 
Модуль «Основы православной культуры» 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-
ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении 
в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 
послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержа-
ние и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 
христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в пра-
вославной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-
тине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 
Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 
Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, бого-
служениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Прича-
стия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 
притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и свя-
щеннослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Хри-
стово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 
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— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанно-
стей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (право-
славный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиоз-
ной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 
становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православ-
ного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 
святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 
совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-
ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание россий-
ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-
ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 
к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последо-
вателей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 
буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-
ческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

 
 По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 
1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникно-
вения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержа-
ние; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддий-
ских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 
развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буд-
дийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-
щение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-
сердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-
чаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддий-
ской культуры» должны отражать сформированность умений: 
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— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-
ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 
их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 
традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 
освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, вниматель-
ность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и зна-
чения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий 
«правильное воззрение» и «правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-
тине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, че-
ловеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как 
связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмерич-
ном пути и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 
храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанно-

стей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значе-
ние в буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиоз-

ной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становле-
нии культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддий-
ского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, мона-
стыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 
совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-
ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание россий-
ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-
ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 
к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последо-
вателей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 
буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-
ческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 
 По учебному модулю "Основы исламской культуры": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы ис-
ламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 
и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей ислам-

ских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 
развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния ис-
ламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-
щение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-
сердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-
чаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ислам-
ской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-
ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 
традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, ве-
ликодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление 
к знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-
тине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухам-
мада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, 
зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 
в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 
— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 
исламских семейных ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарак-
теризовать назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напе-
вах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 
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— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 
традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры наро-
дов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памят-
ные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 
совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-
ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание россий-
ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-
ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 
к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последо-
вателей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 
буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-
ческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 
По учебному модулю "Основы мировых религиозных культур ": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче-

ские нормы религиозных культур народов мира; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традици-

онных религий народов мира, называть имена их основателей и основные события, связан-
ные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов мира, умение кратко 
описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культо-
вых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов мира; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 
развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния ре-
лигиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "про-
щение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-
сердия и сострадания в религиозных культурах, истории мира, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-
чаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы миро-
вых религиозных культур» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-
ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов мира, российского об-
щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 
мира (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 
семье, между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответ-
ственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 
мира (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравствен-
ности» в религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 
в традиционных религиях народов мира; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-
тине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях рели-
гий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов мира (Библия, 
Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 
культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—
2 примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традици-
онных религий народов мира, основных нормах поведения в храмах, общения с верую-
щими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий наро-
дов мира (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного празд-
ника каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (правосла-
вие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традицион-
ных религиях народов мира; понимание отношения к труду, учению в традиционных рели-
гиях народов мира; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов мира (право-
славия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 
словами её значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов мира (пра-
вославные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 
религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобрази-
тельное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в станов-
лении культуры народов мира, российского общества, российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-
ского и культурного наследия традиционных религий народов мира в своей местности, ре-
гионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представле-
нию её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 
совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-
ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание россий-
ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-
ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 
к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последо-
вателей традиционных религий; 

— называть традиционные религии мира, народы мира, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-
ческой жизни в традиционных религиях народов мира. 

 
 По учебному модулю "Основы светской этики": 
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 

для нравственного развития человека; 
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2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-
чать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на приня-
тые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 
своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 
людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 
правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нор-
мами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравствен-
ности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценно-
сти, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "проще-
ние", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосер-
дия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-
ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в рос-
сийском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на россий-
ских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанно-
стях человека и гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 
этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство че-
ловеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, доброде-
тели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять 
«золотое правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 
человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 
нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 
российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 
гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культур-
ного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, до-
стоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 
окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, обще-
ства; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные празд-
ники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 
религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 
праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни чело-
века, семьи; 
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— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 
российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 
основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 
забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; ува-
жение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 
объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в рос-
сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, чест-
ный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 
природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на при-
мерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 
России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении рос-
сийской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-
ского и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, 
регионе, оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности посту-
пать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-
ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание россий-
ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понима-
ние российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 
к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последо-
вателей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион-
ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-
ческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 
 
 Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 
 По учебному предмету "Изобразительное искусство": 
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материа-

лов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов Рос-

сии; 
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обра-

ботки фотографических изображений и анимации. 
Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного по-

строения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации. 

1 класс 
Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятель-

ной творческой работе в условиях урока. 
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и гео-

метризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
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Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространствен-
ные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения 
на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соот-
ветствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практиче-
ской художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 
соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержа-
ния и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет.  
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой 

на опыт жизненных ассоциаций. 
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, орга-

низованные педагогом. 
Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объём-

ных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целост-

ной форме в объёмном изображении. 
Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бу-

маги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в при-

роде (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 
ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометриче-
ские, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом 
местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам иг-
рушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника. 

Модуль «Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотогра-

фиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 
рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геомет-
рических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллек-
тивной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 
навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содер-

жания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответ-
ствия учебной задаче, поставленной учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечат-
лений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 
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Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в за-
висимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 
построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, пони-
мать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 
картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по 
выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 
(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и от-
ношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
2 класс 
Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными мате-

риалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 
материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 
линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как не-
обходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать уме-
ния соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечат-
ления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 
его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 
осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и про-

зрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 
создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрач-
ной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков со-
ставного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 
красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 
холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 
цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 
грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 
разного цветового состояния моря.  

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые 
и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 
удалось показать характер сказочных персонажей. 

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

мыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 
промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций вы-
бранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 
игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.  
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).  
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 
Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса 

на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 
декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 
на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, создан-
ных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, аба-
шевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 
художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстра-
ций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), 
когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер 
персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют осо-
бенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных пер-
сонажей.  

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

предметов из бумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям 

в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.  
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 
 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внима-
ние к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру ге-
роев литературных и народных сказок.  

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

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 
художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 
потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 
декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и рос-
пись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных ху-
дожников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куин-
джи, Н.П.Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В.Ва-
тагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западно-
европейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 
Моне, А.Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. 
И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (идру-
гих по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники— каран-

даш, кисточка, ластик, заливка и др.— и создавать простые рисунки или композиции 
(например, образ дерева). 
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Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 
объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.  
3 класс 
Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, мно-

гообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки 

с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание ил-
люстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 
работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в 
ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 
Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму.  
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.  
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карна-

вала или спектакля). 
Модуль «Живопись» 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настро-

ение в натюрмортах известных отечественных художников. 
Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выра-

женным настроением или «натюрморта-автопортрета». 
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.  
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 
Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета из-

вестной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учи-
теля). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавле-
ния к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 
пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные про-

мыслы Гжель и Хохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 
выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художествен-
ного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь 
рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 
Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 
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Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 
созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнооб-
разных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное сред-
ство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать 
в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

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

носиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая раз-
личную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 
книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характер-
ные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуж-
дать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоци-
ональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-
Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных пу-
тешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изоб-
разительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 
декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в те-
атре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 
предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. 
И. Левитана, А. К. Саврасова, В.Д.Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других 
(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участ-
вовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путеше-
ствий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И.Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 
Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 
коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государ-
ственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. 
Пушкина.  

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление 
о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигу-

рами, инструментами традиционного рисования.  
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: ис-

следования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 
путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), эксперимен-
тируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 
осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздра-
вительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 
программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 
цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, воз-
можно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 
предложенных учителем. 

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

ческой творческой деятельности. 
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Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдель-
ных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 
красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 
сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 
Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 
культурной эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (ап-

пликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народ-
ного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 
обобщённый образ национальной культуры.  

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

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

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

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); пока-
зать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 
предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы 
и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, 
декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 
уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения ко-
стюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.  

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со свое-
образием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

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

связи с окружающей природой. 
Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; пони-
мать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значе-
нием тех же деталей: единство красоты и пользы.  

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.  
Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания камен-

ного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов 
и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях па-
мятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 
устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 
иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характер-
ных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская 
пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей со-
хранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 
отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустоди-
ева, В.И.Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А.П.Рябушкина, И. Я. Билибина и 
других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм По-
крова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скуль-
птора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 
уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Не-
известного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Ма-
маевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемо-
риал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 
посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведе-
ниях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 
Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готи-
ческих (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских 
мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

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

жений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта 
и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 
конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные вари-
анты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 
основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помо-
щью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 
модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 
конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закома-
рами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; ме-
четь). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометри-
ческих фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части 
фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического 
движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном ре-
дакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изу-
чаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе соб-
ственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее 
важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
 
 По учебному предмету "Музыка": 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение разли-

чать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
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3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных компо-
зиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 
потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 
отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Му-
зыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных ин-
струментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концерт-
ном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать му-

зыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументи-
ровать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 
различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  
 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппиро-

ваны по учебным модулям и  отражают сформированность умений: 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;  
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музы-

кальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;  
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль № 2 «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к род-

ному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духо-

вые, ударные, струнные; 
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композитор-

скому или народному творчеству; 
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов 

— народных и академических; 
создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народ-

ной песни; 
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровож-

дения; 
участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танце-

вальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам ду-

ховых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
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различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в со-
чинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 
традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вы-
членять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характе-

ризовать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной рели-
гиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композито-
ров-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 
вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-
классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции 
и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 
музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 
музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на ос-
нове сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 
иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора;  
различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполни-

тельского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мю-
зикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 
характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 
средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 
звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, опе-

ретта, мюзикл); 
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т.д.), узна-

вать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры чело-

веческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, пе-
вец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой  
Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разно-
образные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 
движением), декламационность, эпос (связь со словом);  
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осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрас-
ное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетиче-
ских потребностей. 

 
Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Тех-

нология" должны обеспечивать: 
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о кон-

струировании, моделировании; 
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использо-
ванием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 
предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты освоения курса «ТехнологиЯ» 
1 класс 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  
применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;  
действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной раз-

метки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  
определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для руч-

ного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 
практической работе;  

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 
природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 
сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной об-
работки материалов при изготовлении изделий;  

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка дета-
лей, выделение деталей, сборка изделия;  

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 
способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «мате-

риал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  
выполнять задания с опорой на готовый план; 
обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  
рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 
детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы 
изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 
картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 
стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 
называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 
качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: эко-

номно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направ-
ляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям 
разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 
отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических 
масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строч-
кой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 
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с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на ин-
струкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструиро-

вать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 
осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 
выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
2 класс 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эс-

киз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 
операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблю-
дать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изу-
ченных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 
в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддержи-
вать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, са-
мостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологиче-
скую) карту;  

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 
новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 
линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного пря-
мого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простей-
ший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 
выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 
отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвиж-

ное и неподвижное соединения известными способами; 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простей-

шему чертежу или эскизу; 
решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 
делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
3 класс 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искус-

ственный материал»; 
выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-приклад-

ного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла; 
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называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 
синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инстру-
ментов (линейка, угольник, циркуль);  

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
выполнять рицовку; 
выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 
решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в со-
ответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные тех-
ники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художе-
ственной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в техни-
ческих объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать 
их при решении простейших конструкторских задач;  

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 
по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 
называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 
понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации; 
выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других электронных 

средствах обучения; 
использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных техноло-

гий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и про-
ектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 
основе полученных знаний и умений.  

4 класс 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о твор-

честве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 
рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 
от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 
с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необ-
ходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 
(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать раз-
личные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 
детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 
виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 
выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 
изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 
функционального назначения изделия;  

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие  
художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;  

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 
изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 
шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 
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решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осу-
ществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 
представлять продукт проектной деятельности;  

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 
идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 
участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем про-
цессе. 

 
 Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной об-

ласти "Физическая культура" должны обеспечивать: 
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 
навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 
спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 
укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повыше-
ния физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполне-
нию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельно-
сти, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации мате-
риально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 
различных форм двигательной активности. 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содер-
жания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоя-
тельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из базовых 
видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обуче-
ния.  

1 класс 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном ре-

жиме дня; 
соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры под-

бора одежды для самостоятельных занятий; 
выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилак-

тике её нарушения; 
демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по од-

ному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 
демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки 

на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  
передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  
играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  
2 класс 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение 

об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  
измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  
выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча 
правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  
выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту 

с прямого разбега;  
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передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и тор-
мозить падением;  

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с исполь-
зованием технических приёмов из спортивных игр;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств.  
3 класс 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; легко-

атлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  
демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревнователь-

ной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической культурой;  
измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью таблицы 

стандартных нагрузок;  
выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупре-

ждением появления утомления; 
выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному 

в колонну по три на месте и в движении; 
выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением по-

ложения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым и правым 
боком, спиной вперёд;  

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую 
сторону; лазать разноимённым способом;  

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге;  
демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька;  
выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с 

разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;  
передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в 

стойке лыжника и тормозить плугом;  
выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на 

месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение фут-
больного мяча змейкой).  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показа-
телях.  

4 класс 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Ро-

дины;  
осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  
приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических ка-

честв: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  
приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой 
и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с помо-

щью учителя);  
демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгива-

ния; 
демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопро-

вождение;  
выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  
выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  
демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по вы-

бору учащегося); 
выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в 

условиях игровой деятельности;  
выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показа-

телях.  
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС 

НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения. 

Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным результа-

там обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной орга-

низации и служит основой при разработке образовательной организацией соответствую-

щего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основ-

ными функциями являются:  

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения ООП НОО,  

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-

ление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, монито-

ринговых исследований муниципального, регионального и федерального уров-

ней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа атте-

стационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику (стартовые (диагностические) работы); 

 текущую и тематическую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 итоговую оценку 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся (ком-

плексные (диагностические работы). 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества подготовки обучающихся (в том числе, всерос-

сийские проверочные работы); 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

 итоговую аттестацию. 
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В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучаю-

щихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обу-

чающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых вы-

ступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реали-

зуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетель-

ствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно от-

рабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки дина-

мики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для ито-

говой оценки;  

 использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных ре-

зультатов в целях управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, прак-

тических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обуча-

ющихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-

оценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-комму-

никационных (цифровых) технологий. 

Критериальное оценивание применяется при реализации форм внутреннего оцени-

вания. Это процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее опре-

деленными и известными всем участникам образовательного процесса. Все работы внут-

реннего оценивания должны содержать критерии оценивания, позволяющие задать ясные 

ориентиры для организации учебного процесса.  

Оценка личностных достижений 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии 

на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и пра-

вил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особен-

ностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 

результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и соци-

ально значимые качества личности; 
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 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник мо-

жет осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учеб-

ные действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрированы с 

заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий.  

Оценка личностных достижений обучающихся не является видом обязательного кон-

троля, но полностью исключить необходимость оценивания развития личности нецелесо-

образно. Оценивание личностных результатов образовательной деятельности в ходе внеш-

них и внутренних мониторингов осуществляется при помощи инструментов, разработан-

ных централизованно на федеральном или региональном уровнях.  

Классный руководитель может фиксировать результаты наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности в портфолио в конце учебного года для оценки дина-

мики формирования личностных результатов.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформиро-

ванности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследова-

тельских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обуча-

ющихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алго-

ритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситу-

ации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
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 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать из-

менения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходя-

щий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне-

ния, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных дей-

ствий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее про-

верки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила инфор-

мационной безопасности при поиске информации в информационно-телеком-

муникационной сети "Интернет"; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечи-

вает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных то-

чек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

ние); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

ступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с уче-

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на ос-

нове предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 
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 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и резуль-

тат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поруче-

ния, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (пла-

нировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать по-

следовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогиче-

ским работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администра-

цией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе от-

слеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 

задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными дей-

ствиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педаго-

гического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки сформирован-

ности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может вклю-

чать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформирован-

ности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий, проектной 

деятельности. 

 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов*:  

Направле-
ние деятель-

ности 

Ответ-
ственные 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Форма мониторинга 

Внутриш-
кольный мо-
ниторинг 
«Оценка ме-
тапредмет-
ных результа-
тов» 

 

Админи-
страция 

 Диагности-
ческая ра-

бота по 
оценке чита-
тельской гра-

мотности 

Диагности-
ческая ра-

бота по 
оценке ИКТ 
(цифровой) 
грамотности  

Письменная 
работа на 

межпредмет-
ной основе 
по оценке 

УУД  
 Диагности-

ческая ра-
бота по 

оценке мате-
матической 
грамотности 

Диагности-
ческая ра-

бота по 
оценке функ-
циональной 
грамотности 

Диагности-
ческая ра-

бота по 
оценке функ-
циональной 
грамотности 

 Проверка 
метапредмет-
ных резуль-

татов в 
учрочное и 
внеурочное 

время 

  

Сроки проведения 
 Апрель Апрель Апрель 
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Проектная 
деятельность 

Админи-
страция, 
учитель 

В рамках 
урочной 
деятель-

ности 

В рамках 
урочной и 

внеурочной 
деятельности 

В рамках 
урочной и 

внеурочной 
деятельности 

Защита про-
екта индиви-

дуального 
или группо-

вого 
 

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке дости-

жения метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлече-

ние сторонних организаций для проведения независимой оценки.  

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных резуль-

татов проводится один раз за учебный год во всех классах (кроме 1 класса), задания для 

формирования метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных результатов в 

форме текущего контроля, наблюдений по своему предмету. Классный руководитель на ос-

нове вышеперечисленных мониторингов и собственных наблюдений формирует характе-

ристику выпускника 4 класса, с подробных анализом достижения результатов освоения 

ООП, в том числе метапредметных.  

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке чи-

тательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий.  

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапредмет-

ных результатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или ответствен-

ным лицом, проводящим мониторинг, заполняется лист сформированности метапредмет-

ных результатов (форма является Приложением к ООП): анализ овладения теми или иными 

универсальными учебными действиями.  

2 балла – умение сформировано полностью, 

1 балл – умение сформировано частично,  

0 – умение не сформировано.  

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся 

успешно осваивает метапредметные результаты».  

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% «2балла» делается 

вывод: «Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делается вывод: 

«Обучающемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов». 

При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся не 

осваивает метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оценива-

ния оценка метапредметных результатов проводится на их основе.  

 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания пред-

метных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на приме-

нение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 
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Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и пони-

мание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных по-

знавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном про-

цессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов дея-

тельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе по-

исковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной дея-

тельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также со-

четанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового кон-

троля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фик-

сируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету вклю-

чает: 

 список планируемых результатов с указанием этапов (по годам обучения) их 

формирования и способов, форм оценки (например, текущая (тематическая); 

устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-

ходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры) (прописаны в локальном акте ОО); 

 график контрольных мероприятий (контрольные мероприятия прописаны в ка-

лендарно-тематическом планировании и едином графике оценочных процедур, 

формируемом ежегодно/раз в полугодие). 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному предмету зафиксиро-

вано в приложении к ООП НОО. (ПРИЛОЖЕНИЕ?) 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных до-

стижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования про-

является в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, 

умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям 

современной жизни.  

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математиче-

ской, естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности 

и креативного мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамот-

ности) имеют сложный комплексный характер и осуществляются практически на всех учеб-

ных предметах, в урочной и внеурочной деятельности.  
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Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявле-

нием системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучаю-

щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые от-

личаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная про-

блемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные 

форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.  

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели по-

ведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета зна-

ния, а также компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла формируются 

умения объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпретировать по-

лученные результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различ-

ном виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам 

выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной 

грамотности.  

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы дела-

ется вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному 

предмету на основе единой шкалы оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности 

знаний и понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успеш-

ное выполнение заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном 

контексте позволяет определить высший уровень достижений по данному предмету.  

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в 

план внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности 

или диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой ди-

агностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализа-

ции учебного процесса. 

 

Текущая оценка 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося 

в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей уси-

лия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диа-

гностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 
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В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и группо-

вые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом осо-

бенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного про-

цесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тема-

тических планируемых результатов по учебному предмету. 

В 1 классах обучение безотметочное. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

первых классов в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации до-

стижений обучающихся в классном журнале. Допускается словесная объяснительная 

оценка. 

Так же по системе безотметочного обучения в течение всего учебного года осуществ-

ляется изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики». Оценивание по 

данному курсу проводится в виде проведения систематизированных упражнений, тестовых 

заданий разных типов, проектных работ. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная с первого класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровожда-

ется промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в 

учебном плане ОО, порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован ло-

кальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных дости-

жений обучающихся».  

С целью снижения нагрузки на обучающихся возможно в качестве результата проме-

жуточной аттестации осуществить зачет результатов внешних оценочных процедур (в т.ч. 

ВПР). 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организа-

ции и складывается из результатов накопленной оценки и итговой работы по учебному 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

учебного предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

 
Перечень оценочных процедур 

 

Направление де-

ятельности 

Ответствен-

ный за прове-

дение 

Включе-

ние в еди-

ный гра-

фик оце-

ночных 

процедур 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формы и сроки проведения 

Стартовая педа-

гогическая диа-

гностика 

(стартовая (диа-

гностическая) 

работа) 

Адм. + Сентябрь 
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Стартовая педа-

гогическая диа-

гностика (вход-

ная к.р.) по ини-

циативе учителя 

Учитель + 

 

 Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

Текущий кон-

троль 

Учитель - Еже-

дневно по 

всем пред-

метам 

Ежедневно 

по всем 

предметам 

Еже-

дневно по 

всем пред-

метам 

Еже-

дневно по 

всем пред-

метам 

ВШК  

Оценка предмет-

ных результатов. 

(комплексные 

(диагностиче-

ские) работы) 

Адм.  + май 

 

октябрь 

декабрь 

март  

май 

 

октябрь 

декабрь 

март  

май 

 

октябрь 

декабрь 

май 

 

Промежуточная 

аттестация  

Адм. + В соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

В соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

В соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

 

 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение не-

зависимой оценки качества образования, федеральных, региональных мониторингов.  

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 

изменений в документах, из числа административного состава назначен ответственный за 

проведение внешних процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на 

базе других образовательных организаций.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ) 

2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ 2 К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Рабочая программа является частью основной образовательной программы и разраба-

тывается на уровень обучения по каждому учебному предмету учебного плана, в соответ-

ствии с установленным в учебном плане количеством часов на основе: 

- требований ФГОС НОО; 

- федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной де-

ятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 
Структура рабочей программы определяется соответствующим локальным актом 

МБОУ «Сергачская СОШ № 3» с учетом требований ФГОС. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной де-

ятельности), учебных модулей представлены в приложении 1 и 2 к Программе. 
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2.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

2.3.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения  

      и развития младшего школьника 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) на 

уровне начального общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП НОО с позиции возможностей их формирования средствами учебных 

предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, рабочей программы воспитания, 

особенностями и условиями образовательной деятельности в МБОУ «Сергачская СОШ № 

3». 

Формирование УУД невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно 

реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных УУД обучающихся для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; выявить в 

содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия 

формирования в образовательном процессе их в жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. Характеристики универсальных учебных действий; 
2. Описание   взаимосвязи   универсальных   учебных   действий   с   

содержанием учебных предметов; 
3. Основные подходы к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций обучающихся; 
4. Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных 

учебных действий; 
5. Типовые задачи на формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
6. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 

При создании программы формирования УУД у обучающихся начальной школы 

было акцентировано внимание на их значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;  

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к самооб-

разованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучаю-

щихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми циф-

ровыми ресурсами; 
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 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными све-

дениями об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми циф-

ровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области ме-

тапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной ос-

новой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различ-

ных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи 

и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтакт-

ного информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: уни-

версальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на лю-

бом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на каче-

стве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД спо-

собствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нару-

шают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному вос-

приятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 

Описание   взаимосвязи   универсальных   учебных   действий   с   содержа-

нием учебных предметов 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития, обучающихся вообще и младшего 

школьника, а именно: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

В частности, предметы «Русский язык / Родной язык», наряду с достижением пред-

метных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как формируют пред-

ставление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об 

основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к пра-

вильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека 

Но эти же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивают фор-

мирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учат умению вос-

принимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде, в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному матери-

алу, строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и 

буквенном составе слова.  

Также на этих уроках в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются регулятивные универсальные учебные действия, такие как умение выстраи-

вать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова, нахо-

дить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений, а также навык принятия цели совместной 



67 

деятельности, коллективного построения плана действий по её достижению, распределения 

ролей. 

В процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся формируются по-

знавательные  универсальные учебные действия, такие как классификация предложенных 

языковых единиц,  умение формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, мини-исследования), умение выбирать источник получения информации, рабо-

тать со словарями, справочниками в поисках информации, необходимой для решения 

учебно-практической задачи, а также поиск дополнительной информации, используя спра-

вочники и словари. 

Предметы «Литературное чтение / Литературное чтение на родном языке» спо-

собствуют личностному развитию ученика, поскольку обеспечивают понимание младшими 

школьниками своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричаст-

ности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление ува-

жения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов Рос-

сии, обеспечивают выражение своего видения мира, индивидуальной позиции с помощью 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональ-

ной окраске, а также предметы способствуют пониманию образного языка художественных 

произведений, выразительных средств, создающих художественный образ.  

В результате изучения данных предметов в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия,  а именно умение срав-

нивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, умение соотносить произве-

дение и его автора, установление основания для сравнения произведений, установление 

аналогии, сравнение несколько вариантов решения задачи, умение выбирать наиболее под-

ходящий (на основе предложенных критериев), а также согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через развитие навыка корректно и аргументированно высказывать своё мнение, создание 

устных и письменных текстов (описание, рассуждение, повествование).  

Предметы «Литературное чтение / Литературное чтение на родном языке» способ-

ствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий путём формирова-

ния умения выстраивать последовательность выбранных действий и планирования дей-

ствия по решению учебной задачи для получения результата. 

Предмет «Математика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, а именно навыка ориентироваться в изученной математической терми-

нологии, использовать её в высказываниях и рассуждениях, умении выбирать методы ре-

шения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ решения, мо-

делирование ситуации, перебор вариантов), а также умении составлять модель математиче-

ской задачи, проверять её соответствие условиям задачи.   

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия, а именно ис-

пользование математической терминологии для записи решения предметной или практиче-

ской задачи, умение приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опроверже-

ния вывода, гипотезы, а также инициирование обсуждения разных способов выполнения 

задания и в поиске ошибок в решении. 

Предмет «Математика» способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий, а именно контролирования правильности и полноты выполнения алго-

ритма арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометрической 

фигуры, измерения, самостоятельного выполнения оценки результата измерений, а также 

нахождения, исправления, прогноза трудностей и ошибок в решении учебной задачи.  
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В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты,  такие как осознание необходи-

мости изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям и для развития общей 

культуры человека, развитие способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения 

и доказывать или опровергать их, применение правил совместной деятельности со сверст-

никами, проявление способности договариваться, лидировать, следовать указаниям, осо-

знавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат, 

осваивание навыков организации безопасного поведения в информационной среде, приме-

нение математики для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям. 

Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие комму-

никативных универсальных учебных действий, формируя коммуникативную культуру обу-

чающегося. Изучение иностранного языка способствует формированию навыка восприятия 

и формулирования суждения, выражения эмоции в соответствии с целями и условиями об-

щения в знакомой среде, проявления уважительного отношение к собеседнику, соблюдения 

правил ведения диалога и дискуссии, признания возможности существования разных точек 

зрения, а также умения корректно и аргументированно высказывать своё мнение.  

Изучение предмета «Английский язык» способствует развитию также познаватель-

ных универсальных учебных действий, таких как сравнение объектов, установление осно-

вания для сравнения, установление аналогий, объединение частей объекта (объектов) по 

определённому признаку, определение существенных признаков для классификации, клас-

сификация предложенных объектов, нахождение закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма.  

Личностные результаты освоения учебного курса – это становление ценностного от-

ношения к своей Родине — России, осознание своей этнокультурной и российской граж-

данской идентичности, сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края.   

Также формируются и регулятивные универсальные действия, а именно самоорга-

низация и самоконтроль. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности лич-

ности.  

В рамках предмета развиваются познавательные универсальные учебные действия, 

такие как конструирование в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения 

в среде обитания, определение разрыва между реальным и желательным состоянием объ-

екта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов, моделирование схемы при-

родных объектов и на основе дополнительной информации, умение делать сообщения (до-

клады) на предложенную тему, подготовка презентаций. 

В рамках учебного предмета «Окружающий мир формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия, такие как умение конструировать обобщения и выводы 

на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказа-

тельствами, находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни. 

  Предмет «Окружающий мир» способствует формированию регулятивных универ-

сальных учебных действий путём планирования самостоятельно или с небольшой помо-

щью учителя действия по решению учебной задачи, выстраивания последовательности вы-

бранных действий и операций и объективного оценивания результатов своей деятельности. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность.  
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных выска-

зываниях; 

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий 

в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

и законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической де-

ятельности. 

Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточне-

ния и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их изла-

гать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий де-

коративно-прикладного искусства народов России; 

—строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

—рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержа-

ние и наведение порядка, уборка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Большую роль в становлении личности обучающегося играет учебный предмет «Му-

зыка». К коммуникативным учебным действиям, освоенным после данного курса, можно 

отнести навык восприятия музыки как специфической формы общения людей, возмож-

ность выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе), 

а также осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи и по-

нимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.   

Предмет «Музыка» формирует: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; уста-

навливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по опре-

делённому признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать пред-

ложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведе-

ния, исполнительские составы и др.); 
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—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкаль-

ного искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для реше-

ния учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным 

и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуа-

ции совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлени-

ями (часть — целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культур-

ных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Ин-

тернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму. 

Результатом изучения предмета «Музыка» станет овладение универсальными регу-

лятивными действиями, такими как самоорганизация, а именно планирование действия по 

решению учебной задачи для получения результата и выстраивания последовательности 

выбранных действий, а также самоконтроль, то есть установление причины успеха/неудач 

учебной деятельности и корректировка своих учебных действий для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает форми-

рование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоцио-

нального душевного равновесия и т.  д.). 

В центре программы по предмету «Изобразительное искусство» в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности.  

Предмет способствует формированию регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, а именно внимательному отношению и выполнению учебных задач, поставленных 

учителем, соблюдению последовательности учебных действий при выполнении задания, 

умению организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.  
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Коммуникативными универсальными учебными действиями, формируемыми в рам-

ках этого учебного предмета, являются понимание искусства в качестве особого языка об-

щения, нахождение общего решения и разрешения конфликтов на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности, демонстрирование 

и объяснение результатов своего творческого, художественного или исследовательского 

опыта.   

К универсальным познавательным учебным действиям, освоенных обучающимися, 

можно отнести навыки выявления доминантных черт (характерных особенностей) в визу-

альном образе, умение сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям, умение находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов, а также сопоставление части и целое в видимом образе, предмете, кон-

струкции. 

Целью предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 

ОРКСЭ) является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций мно-

гонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.   

В процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся формируются по-

знавательные универсальные учебные действия, такие как умение ориентироваться в поня-

тиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, справедли-

вость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в преде-

лах изученного), навык использования разных методов получения знаний о традиционных 

религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление). 

К универсальным коммуникативным учебным действиям, освоенных обучающи-

мися, можно отнести использование смыслового чтения для выделения главной мысли ре-

лигиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, со-

блюдение правил ведения диалога и дискуссии, умение корректно задавать вопросы и вы-

сказывать своё мнение, проявление уважительного отношения к собеседнику с учётом осо-

бенностей участников общения. 

К регулятивным УУД, которые будут сформированы у обучающихся в результате 

изучения курса, можно отнести проявление самостоятельности, инициативности, организо-

ванности в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, 

контроль состояния своего здоровья и эмоционального благополучия, проявление способ-

ности к сознательному самоограничению в поведении анализ ситуаций, в которых отра-

жены примеры положительного и негативного отношения к окружающему миру (природе, 

людям, предметам трудовой деятельности), выражение своего отношение к анализируемым 

событиям, поступкам, действиям.  

В результате изучения предмета «ОРКСЭ» у обучающегося будут сформированы 

личностные УУД, такие как понимание основы российской гражданской идентичности, по-

нимание значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осознание 

ценности человеческой жизни.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование следую-

щих личностных универсальных действий: 

–  становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека; 

– формирование нравственно-этических норм поведения и правил межлич-

ностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения сов-

местных учебных заданий; 

– проявление уважительного отношения к соперникам во время соревнователь-

ной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
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– уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этно-

культурным формам и видам соревновательной деятельности; 

– стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здоро-

вого образа жизни; 

– проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физиче-

ского развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует в области регулятивных 

УУД развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои дей-

ствия.  

В области коммуникативных УУД способствует развитию взаимодействия, ориен-

тации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формиро-

ванию умений планировать общую цель и пути её достижения). 

 

Основные подходы к организации учебной деятельности по формированию и раз-

витию ИКТ-компетенций обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методи-

ками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей со-

временной информационно образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов форми-

рования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего об-

разования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на сту-

пени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая опреде-

ляет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро-

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важ-

ность имеет использование информационно образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компе-

тентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и ин-

формационным результатам деятельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в инфор-

мационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 
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• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиа-сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным  инструментом для формирования ком-

муникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиа-сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю форми-

ровать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осу-

ществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие раз-

делы 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование фай-

лов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и видеока-

меры. Сканирование изображений и текстов. 

Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме за-

писываемой информации, использование сменных носителей (флэш карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообще-

ния в виде цепочки экранов. 

Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и уст-

ное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и 

ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Под-

готовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тези-

сов. 
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Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеока-

меры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков 

и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-

точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре-

зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых ин-

формационных источников. Использование ссылок для указания использованных инфор-

мационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стан-

дартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-

тельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– элек-

тронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед неболь-

шой аудиторией с устным сообщением, с ИКТ поддержкой. Размещение письменного со-

общения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследова-

ний объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с исполь-

зованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирова-

ние того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

увязано с его применением. 

Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета; 

• развития умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направ-

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответ-

ствующих умений в различных предметах. 

«Русский язык» / «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компь-

ютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Ис-

пользование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение» / «Литературное чтение на родном языке». Работа с муль-

тимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообще-

ния; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
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Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео и аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочи-

танным художественным текстам. 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. 

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме-

диа), выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со-

провождении аудио и видео поддержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода от-

дельных слов. 

 «Математика». Применение математических знаний и представлений, а также ме-

тодов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математиче-

ских знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, ана-

лиз и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, неслож-

ными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере),объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для об-

разования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и времен-

ных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерак-

тивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролиру-

емом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых ис-

следованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой вре-

мени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«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 приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

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

ние последовательности экранов в слайд шоу. Создание творческих графических работ, не-

сложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собствен-

ным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и му-

зыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.3.2. Характеристики универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 
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— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графи-

ческих (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирова-

ния способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного об-

щества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представ-

ленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже 

с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно форми-

ровать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспе-

чивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тек-

стовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание тек-

стов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (само-

стоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (выска-

зывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договари-

ваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использова-

ния технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных опера-

ций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности 

(в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В со-

ответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информаци-

онного взаимодействия. 

2.3.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического раз-

вития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 



77 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способ-

ность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной 

задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предме-

тов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом этапе программы началь-

ного образования. Особую роль в этом процессе играет первый год обучения ребёнка, ко-

торый можно разделить на три этапа. 

I этап. Данный этап начинается одновременно с записью детей в подготовительный 

класс и заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определе-

ние готовности ребенка к обучению в первом классе. Сначала осуществляется экспресс-ди-

агностика, позволяющая определить уровень психологической готовности и сформирован-

ности универсальных учебных действий у будущего первоклассника, затем организуется до-

полнительный диагностический срез, который направлен на выявление причин низких ре-

зультатов.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих пер-

воклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ повы-

шения психологической культуры родителей. Индивидуальные консультации проводятся 

для родителей, чьи дети по результатам тестирования могут испытывать трудности в адап-

тации к школе. 

3. Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам диагностики. 

II этап – (1 класс) первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с 

сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение просветительской работы с родителями первоклассников, направлен-

ной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной 

адаптации, тактикой общения и помощи обучающимся. 

2. Организация психолого-педагогической поддержки школьников.  

3. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повыше-

ние уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой си-

стеме взаимоотношений.  

4. Аналитическая работа. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими труд-

ности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго 

полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование родителей по результатам диагно-

стики. 

3. Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и воз-

растных особенностей учащихся. Индивидуальная просветительская работа по проблеме 

профилактики профессиональной деформации; 

4. Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, испытыва-

ющими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с особыми образовательными 

потребностями, осуществление психолого-педагогического сопровождения. 

5. Аналитическая работа. 

В контексте решения задач Российского образования актуальной является проблема 

создания условий для успешного обучения и развития учащихся. В связи с разработкой и 

внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 

возникает необходимость организации мониторинга становления универсальных учебных 

действий. Мониторинг востребован в образовательных учреждениях, в нем заинтересованы 
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учителя, педагоги-психологи, руководители методических объединений, администрация 

школы. 

Цель мониторинга: оценка основных компонентов УУД, создание условий для лич-

ностного, познавательного, социального формирования учащихся. 

Задачи мониторинга: 

1. Систематическое отслеживание уровня и динамики формирования УУД уча-

щихся (личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных). 

2. Создание условий для развития гражданской идентичности, ценностно-смыс-

ловой сферы, умения учиться, самостоятельности, социальной компетентности и др. 

3. Психолого-педагогическая поддержка учащихся в переходные периоды (по-

ступление в 1 класс, в 5 класс), 

4. Разработка методических материалов по ведению мониторинга для педагогов, 

работающих по новым образовательным стандартам. 

5. Организация сотрудничества с родителями, их просвещение в рамках монито-

ринга.  

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в усло-

виях внедрения ФГОС – достаточно молодое направление в образовании. Теоретико-мето-

дологической основой разработки Программы формирования универсальных учебных дей-

ствий  для предшкольного и начального общего образования в рамках создания Государ-

ственных стандартов общего образования может стать культурно-исторический деятель-

ностный подход, разрабатываемый в трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др., раскрывающий основные психоло-

гические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, об-

щую структуру учебной деятельности учащихся. Созданная на его основе Программа фор-

мирования универсальных учебных действий позволяет выделить основные результаты обу-

чения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных действий как показа-

тели гармоничного формирования личности, обеспечивающие широкие возможности уча-

щихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способ-

ностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и са-

моразвитию. 

Программа мониторинга отражает оценку и формирование личностных универсаль-

ных действий. Содержание мониторинга сформированности УУД включает 4 раздела: 

1. Информационный. Материалы, содержащие определение понятия «универ-

сальные учебные действия». Возрастные особенности универсальных учебных действий на 

ступени начального образования. 

2. Диагностический. Представляет план диагностики и оценки универсальных 

учебных действий учащихся 1-4 классов, что позволяет педагогу оценивать становление 

УУД в целом по классу и по каждому ученику. 

3. Аналитический. Раздел включает аналитические справки по оценке текущего 

состояния параметров УУД и их динамики, отчет по результатам мониторинга. 

4. Технологический. Раздел представляет основные педагогические технологии, 

формы и направления работы по созданию условий для формирования УУД у школьников. 

 

1. Информационный раздел 

Материалы данного раздела содержат описание понятия «универсальные учебные дей-

ствия», компонентов УУД. В разделе представлены возрастные особенности, которые пока-

зывают актуальность формирования конкретных универсальных учебных действий на опре-

деленной ступени начального или основного общего образования.  

Основные понятия раздела 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми це-

лями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, по-

знавательный, коммуникативный.  
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1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

2. Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятель-

ности. К ним относятся целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка, волевая саморегуляция. 

3. Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, дей-

ствия постановки и решения проблем.  

4. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин-

ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ори-

ентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной де-

ятельности следует выделить три вида действий:  

1. Личностное самоопределение; 

Формирование основ гражданской идентичности личности: 

 формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

 осознание этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осо-

знания «Я» как гражданина России; 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

2. Смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом, то есть тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществ-

ляется.  

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирования мотивов достижения и социального признания;  

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности.  

3. Нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии куль-

тур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории 

и культуры всех народов, развитие толерантности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собствен-

ных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как ре-

гуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопо-

мощи, правдивости, честности, ответственности); 

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения кон-

венциональных, персональных и моральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовно-

сти к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимо-

сти и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знаком-

ства с мировой и отечественной художественной культурой. 



Планируемые результаты по формированию универсальных учебных действий  

Личност-

ные резуль-

таты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникатив-

ные УУД 

Оценивать 

ситуации и 

поступки 

 (ценност-

ные уста-

новки, нрав-

ственная 

ориентация)  

Объяснять 

смысл своих 

оценок, мо-

тивов, целей 

(личност-

ная саморе-

флексия, 

способность 

к саморазви-

Определять и фор-

мулировать цель дея-

тельности (понять 

свои интересы, уви-

деть проблему, задачу, 

выразить её словесно) 
Составлять план 

действий по решению 
проблемы (задачи) 

Осуществлять дей-

ствия по реализации 

плана, прилагая уси-

лия для преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, по-

правляя себя при необ-

ходимости, если ре-

зультат не достигнут 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний и осознавать необ-

ходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для по-

иска нового знания (энциклопе-

дии, словари, справочники, 

СМИ, интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (ин-

формацию) из различных источ-

ников и разными способами 

(наблюдение, чтение, слушание) 

Перерабатывать информацию 

(анализировать, обобщать, клас-

сифицировать, сравнивать, выде-

лять причины и следствия) для 

Доносить свою 

позицию до дру-

гих, владея приё-

мами монологи-

ческой и диалоги-

ческой речи 

Понимать дру-

гие позиции 

(взгляды, инте-

ресы) 

Договариваться 

с людьми, согла-

суя с ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать 

что-то сообща 
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тию мотива-

ция к позна-

нию, учёбе) 

Самоопре-

деляться в 

жизненных 

ценностях 

(на словах) и 

поступать в 

соответ-

ствии с 

ними, отве-

чая за свои 

поступки 

(личностная 

позиция, 

российская и 

гражданская  

идентич-

ность) 

 

Соотносить резуль-
тат своей деятельно-
сти с целью и оцени-
вать его 

 

получения необходимого резуль-

тата – в том числе и для создания 

нового продукта 
Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую (текст, 
таблица, схема, график, иллю-
страция и др.) и выбирать наибо-
лее удобную для себя форму. Ра-
ботая с информацией, уметь пе-
редавать её содержание в сжатом 
или развёрнутом виде, составлять 
план текста, тезисы. 

 



 

Возрастная динамика становления личностных УУД 

 

Личностное са-

моопределение 

7-8 лет. Ребенок отличается остротой свежестью восприятия, любозна-

тельностью. Интересные события, явления вызывают эмоциональный от-

клик, эмоциональное отношение. Представления о Родине, о людях, при-

роде формируются на основе объяснения взрослых – родителей, учителей. 

Процесс самоопределения строится внутри значимых для ребенка социаль-

ных ситуаций развития – в семье, школе, классе, при непосредственном 

участии взрослых. 

9-10 лет. К 3-4 классу значимым фактором, стимулирующим успешное 

обучение, становится мнение коллектива. Это происходит потому, что у 

учащегося появляются свои интересы, своя сфера отношений со сверстни-

ками. Самоопределение актуализируется в сфере общения. Ребенка вол-

нуют качества, на которые обращают внимание сверстники в школе и во 

дворе. Развивается рефлексия относительно деятельности, устанавлива-

ется половая стереотипизация. 

11 лет. Младшего подростка отличает стремление к самопознанию на 

основе самоанализа. В самопознании главное - выявление своих положи-

тельных качеств, потенциалов, способностей. Младший подросток испы-

тывает потребности принятия, поддержки и одобрения своего внутреннего 
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мира другими людьми, стремится занять достойное место среди сверстни-

ков. У младшего подростка появляется чувство индивидуальности, а вме-

сте с ним – потребность в принятии этой индивидуальности. Именно в это 

время появляется интерес к способам выражения своей уникальности. 

Смыслообразо-

вание 

7 лет. Овладение ролью ученика, вытекает из желания поступить в 

школу, приобрести почетное в глазах ребенка положение ученика. Вскоре 

после начала обучения важнейшим мотивом обучения становится стрем-

ление получить хорошую отметку, одобрение, похвалу со стороны учи-

теля. Формируется интерес к самому процессу учебной деятельности без 

осознания ее значения. 

8-9 лет. Под влиянием новой ведущей деятельности у младших школь-

ников мотивы учебной деятельности становятся ведущими. Одни из них 

возникают в процессе обучения и связаны с содержанием и формами учеб-

ной деятельности. Другие лежат как бы за пределами учебного процесса. 

Они делятся на широкие социальные мотивы (хорошо работать, после 

окончания школы поступить в институт и т.д.) и личные. В них отражается 

стремление к собственному благополучию (заслужить похвалу взрослых, 

получить хорошую оценку). К III классу значимым фактором, стимулиру-

ющим успешное обучение, становится мнение коллектива. По мере овла-

дения учебной деятельностью развиваются и мотивы, заложенные непо-

средственно в процессе обучения. Это интерес к овладению способами де-
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ятельности, процессу чтения, рисования, а в дальнейшем к самому учеб-

ному предмету. Формируется стремление к достижению результата, уме-

ние адекватно оценивать свои успехи и неудачи. 

10-11 лет. Формирование мотивов учения связано с удовлетворением по-

знавательных интересов, которые определяют положительные отношения 

к учебным предметам. Младших подростков привлекает возможность рас-

ширить, обогатить свои знания, проникнуть в сущность изучаемых явле-

ний, установить причинно-следственные связи. Они испытывают эмоцио-

нальное удовлетворение от исследовательской деятельности. Неудовле-

творение познавательной потребности и познавательных интересов вызы-

вает у подростков не только состояние скуки, апатии, безразличия, но по-

рой и резко отрицательное отношение к «неинтересным» предметам. Если 

подросток не видит жизненного значения знаний, то у него могут сформи-

роваться негативные убеждения и отрицательное отношение к существую-

щим учебным предметам. Существенное значение для подростков имеет 

осознание и переживание ими неуспехов в овладении теми или иными 

учебными предметами. Неуспех, как правило, вызывает у них бурные от-

рицательные эмоции и нежелание выполнять трудное учебное задание. 

Благоприятной ситуацией учения для них является успех, который обеспе-

чивает им эмоциональное благополучие. Страх перед неуспехом, боязнь 

поражения порой приводят их к поиску причин, чтобы не пойти в школу 

или уйти с урока. 
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Нравственно-

этическое оцени-

вание 

7-8 лет. В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нрав-

ственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил по-

ведения. Моральные суждения первоклассников основываются на опыте 

собственного поведения и на конкретных разъяснениях учителя и родите-

лей. Дети совершают положительные моральные поступки чае всего сле-

дуя указаниям старших. 

9-10 лет. Моральные понятия и суждения школьников заметно обогаща-

ются, становятся более четкими, определенными. У учащихся 3-4 классов 

помимо собственного опыта поведения и указания старших, появляется 

стремление самим оценивать анализировать поведение других людей свое 

собственное. Школьники совершают моральные действия уже по соб-

ственной инициативе, не дожидаясь указаний со стороны. 

11 лет. Продолжается формирование нравственных представлений, по-

нятий, убеждений, которыми подросток руководствуется в поведении. 

Младшим подросткам свойственно ориентироваться на некий идеал, кото-

рым может стать герой фильма, компьютерной игры, человек, общение с 

которым становится значимым. Они становятся более критичными, предъ-

являют более высокие требования к моральному облику не только сверст-

ника, но и взрослого. Подростки стараются избегать непосредственного 

влияния, стремясь к самостоятельности и независимости. 



 

2.Диагностический раздел 

Циклограмма мероприятий (1 – 4 классы) 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира 

и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Формирование универсальных учебных действий обеспечивает формирование психоло-

гических новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют 

условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. Кон-

цепция формирования универсальных учебных действий для школьного образования рассмат-

ривает их как существенную психологическую составляющую образовательного процесса и 

признает их целенаправленное планомерное формирование универсальных учебных действий 

ключевым условием повышения эффективности образовательного процесса в новых соци-

ально-исторических условиях развития общества.



 

№ 
УУД/ показа-

тель 
Инструментарий Методы 

Периодич-

ность прове-

дения 

Сроки 

проведения 

 

Коммуникативные УУД 

 

1 Коммуникация как 

кооперация 

кооперация 

   

  1-3 кл. Задание «Рука-

вички» 

  

 4 кл .Задание «Совмест-

ная сортировка» 

наблю-

дение 

  

  

  

2 раза в 

год  

Октябрь, 

апрель 

 

2 Коммуникация 

как интеракция  

 

1-2 кл. Методика «Ле-

вая и правая стороны» 

 

 3-4 кл. Методика «Кто 

прав?» 

беседа 

 

 

  

2 раза в 

год  

 

 

Октябрь, 

апрель 

 

Личностные УУД 

 

3 

  

Самооценка 

  

1-4 кл. Методика «Ле-

сенка» 

тести-

рование 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

апрель 



88 

4 Мотивация  1-2 кл. Анкета по 

оценке уровня школь-

ной мотивации (Н.Г.Лу-

сканова) 

 

3-4 кл. Диагностика 

«Мотивация  учения и 

эмоционального отно-

шения к учению» 

(А.Д.Андреева) 

 анке-

тирование 

 

 

 

 

тести-

рование  

2 раза в 

год 

Октябрь, 

апрель 

5 Нравственно-

этическая ориента-

ция 

  

  1-2 кл. Методика «Что 

такое хорошо и что та-

кое плохо» 

 

  3-4 кл. Методика «Неза-

конченные предложе-

ния» 

 анке-

тирование 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

апрель 

 

Регулятивные УУД 

 

6  Контроль  1 кл. Методика «Рисо-

вание по точкам» 

тести-

рование 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

апрель 
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 2-4 кл. Методика «Кор-

ректурная проба» 

7 Оценка  1-2 кл. Степень разви-

тия произвольного вни-

мания 

 3-4 кл. Методика «Да-

нет». 

  

тести-

рование 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

апрель 

 

Познавательные УУД 

 

8   Логические 

учебные действия 

 

 1 кл. Тест «Найди не-

сколько различий»  

  

 2 кл. Методика «Выде-

ление существенных 

признаков» 

  

 3 кл. Тест «Логические 

закономерности» 

  

тести-

рование 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

апрель 
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 4 кл. Методика «Иссле-

дование словесно-логи-

ческого мышления 

младших школьников» 

(Э.Ф.Замбацявиче- 

 не) 

9 Постановка и ре-

шение проблем 

 

 

    1-4 кл. Диагностика 

универсального дей-

ствия общего приема 

решения задач (по А.Р. 

Лурия, Л.С. Цветковой) 

Наблю-

дение 

 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

апрель 

 
 
  



3.Аналитический раздел 

 

Для обработки результатов мониторинга и оценки уровня сформированности УУД 

также применяются информационно-коммуникативные технологии. По результатам исследо-

ваний формируется электронный банк данных об актуальном уровне сформированности всех 

компонентов УУД каждого обучающегося, который позволяет не только зафиксировать полу-

ченные результаты, но и использовать их в дальнейшем для отслеживания динамики развития 

обучающихся. Пример представлен ниже. 

 

Сформированность УУД в _________ классе 

 

Тип УУД Личностные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Диагно-

стический 

инструмен-

тарий 

«Ле-

сенка» 

Ан-

кета по 

оценке 

уровня 

школь-

ной мо-

тивации 

(Н.Г.Лу-

сканова) 

«Чт

о та-

кое 

хо-

рошо 

и что 

такое 

плохо

» 

 

«Кор-

рек-

тур-

ная 

проба

» 

 

«Да-

нет» 

«Вы-

деле-

ние су-

ще-

ствен-

ных 

при-

зна-

ков» 

Диагно-

стика 

универ-

сального 

действия 

общего 

приема 

решения 

задач (по 

 

«Рука-

вички» 

 

«Кто 

прав?» 
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А.Р. Лу-

рия, Л.С. 

Цветко-

вой) 

Направ-

ление 

Само-

оценка 

Мотива-

ция 

Нра

в-

ствен

но-

эти-

че-

ская 

ори-

ента-

ция 

Кон-

троль  

Оцен

ка  

 

Логика 

Поста-

новка и 

решение 

проблем 

 

Ком-

муни-

кация 

как ко-

опера-

ция 

Ком-

муни-

кация 

как ин-

терак-

ция  

ФИО 

обучающе-

гося          
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ФИО 

обучающе-

гося          

ФИО 

обучающе-

гося          



4. Технологический этап 

 

Формы учебной деятельности как условие 

формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

К составляющим учебного сотрудничества относятся: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить со-

ответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого 

в деятельность); 

• коммуникация (общение), обеспечивающее реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответству-

ющих схем (планов работы); 

• рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия отно-

сительно общей схемы деятельности.  
Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей чертой совместной деятельности и учебного сотрудничества является преобра-

зование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных уста-

новок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся усло-

вий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Задачи организации работы в группе: 

• создать учебную мотивацию; 

• пробудить в учениках познавательный интерес; 

• развивать стремление к успеху и одобрению; 

• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 

• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

 

Три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающи-

мися закреплены определённые модели действий.  

 

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 
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• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоя-

тельно; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

 
Работа парами 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предваритель-

ной работы, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержа-

ние новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усво-

ения. 

Варианты работы парами:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правиль-

ность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнару-

жены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, состав-

ленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завер-

шения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Уче-

ники, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, ори-

гинальность и т. п.).  

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически челове-

ческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования.  

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отраже-

ние в той или иной форме. Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-

первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода 

в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необхо-

димы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения. 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их ос-

нований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на соб-

ственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей до-

бился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отноше-

нию к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, вы-

деление общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных зада-

ний; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 
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Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной дея-

тельности, отвечающая следующим критериям:  

– постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

– анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

– оценка своей готовности к решению проблемы;  

– самостоятельный поиск недостающей информации в любом источнике (учеб-

нике, справочнике, книге); 

– самостоятельное изобретение недостающего способа действия (перевод учеб-

ной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словес-

ному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совмест-

ной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анали-

зировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и осо-

бенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается де-

центрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного со-

трудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональ-

ными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интел-

лектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате спо-

собствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Контрольно – оценочная и рефлексивная деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система оценок и 

представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире и в отношениях с 

другими людьми. Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. На разви-

тие самооценки существенное влияние оказывает специально организованное учебное дей-

ствие оценки. 
Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в формировании 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский).  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана наиболее соответствующей возрастно-психоло-

гическим особенностям обучающегося, задачам развития, в первую, очередь задачам форми-

рования самосознания и чувства взрослости. 

 

Творческая, проектная, учебно – исследовательская   деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, формиро-

вание замысла и реализация социально – значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных времен-

ными рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный конечный ре-

зультат в ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения регулятивных 

метапредметных результатов. 
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Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) про-

екта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений. Личност-

ные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проек-

тов. 

Проектная деятельность обучающихся как форма       сотрудничества 

Обучение в начальной школе является исключительно благоприятным периодом для 

формирования коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными уме-

ниями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его вы-

ступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эта-

лона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успеш-

ного действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация от-

личается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрос-

лый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопре-

делённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

 

Трудовая деятельность 

Планомерный труд развивает положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд младших школьников поз-

воляет учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их творческие воз-

можности, развить определенные способности. Трудовая деятельность, такая как самообслу-

живание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых акциях, 

позволяет формировать личностные универсальные учебные действия. 

 

Спортивная деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт 

участия в спортивных соревнованиях позволят формировать волевые качества личности, ком-

муникативные и регулятивные действия. 

 

 



Формы учеб-

ной деятельно-

сти как условие 

формирования 

универсальных 

учебных дей-

ствий 

 

Основные составляющие деятельности Формируемый вид 

УУД 

(в приоритете) 

Учебное со-

трудничество 
 Распределение начальных действий и опе-

раций, заданное предметным условием сов-

местной работы; 

 Обмен способами действия; 

 Взаимопонимание; 

 Общение; 

 Планирование общих способов работы; 

 Рефлексия. 

Коммуникативные 

УУД 

Проектная де-

ятельность (как 

форма сотрудни-

чества) 

 Распределение обязанностей; 

 Оценка ответа товарища; 

 Следование правилам работы в группе; 

 Переход с позиции обучаемого на обучаю-

щего себя; 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные 

УУД 

Личностные УУД 
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 Выработка индивидуальных стилей со-

трудничества. 

Дискуссия   Формирование собственной точки зрения; 

 Координация точек зрения окружающих с 

последующей формулировкой вывода; 

 Формулировка собственного мнения с со-

ответствующим оформлением в устной или 

письменной речи; 

 Ведение мысленного диалога с авторами 

научных текстов (в ситуации письменной 

дискуссии) с последующим получением 

сведений о взглядах на проблемы. 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Учебное дока-

зательство (как 

особый способ 

организации 

усвоения зна-

ний) 

 Выдвижение тезиса (утверждения); 

 Предоставление аргументов; 

 Вывод умозаключений (рассуждений, в 

ходе которых рождается новое суждение). 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Рефлексия   Постановка новой задачи как задачи с 

недостающими данными; 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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 Анализ наличия способов и средств выпол-

нения задачи; 

 Оценка своей готовности к решению про-

блемы; 

 Самостоятельный поиск недостающей ин-

формации; 

 Самостоятельное изобретение недостаю-

щего способа действия. 

Творческая, 

проектная, 

учебно – иссле-

довательская де-

ятельность 

 Развитие познавательных интересов: 

 Умение выделять главное; 

 Умение ориентироваться в современном 

информационном пространстве; 

 Самообразование; 

 Навык публичного выступления. 

Регулятивные УУД 

Познавательные 

УУД 

Личностные УУД 

Контрольно – 

оценочная  

деятельность 

 Навык оценивания своей деятельности; 

 Формирование у обучающегося установки на 

улучшение результатов своей деятельности 

(оценка помогает понять, что и как можно со-

вершенствовать); 

 Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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 Формирование у обучающегося умения со-

трудничать с учителем и самостоятельно выра-

батывать и применять критерии дифференци-

рованной оценки в учебной деятельности; 

 Организация учебного сотрудничества учи-

теля с обучающимися, основанного на взаим-

ном уважении, принятии, доверии, и признании 

индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая дея-

тельность 
 Постановка задачи; 

 Планирование действий; 

 Осуществление действий самоконтроля 

и самооценки. 

 

Личностные УУД 

Спортивная 

деятельность 
 Потребность в деятельности, активности; 

 Потребность в соперничестве, соревнова-

нии, самоутверждении; 

 Потребность быть в группе, общаться; 

 Потребность в новых впечатлениях. 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные УУД 



2.3.4. Место универсальных учебных действий  

в рабочих программах 

Типовые задачи по формированию личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) со следующими показателями: 

– состояние здоровья детей; 

– успеваемость по основным предметам; 

– уровень развития речи; 

– степень владения русским языком; 

– умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

– стремление принимать и решать учебную задачу; 

– навыки общения со сверстниками; 

– умение контролировать свои действия на уроке. 

Универсальное учебное действие на уроке может быть выражено на уроке разным об-

разом. На уроках математики универсальным учебным действием может служить познава-

тельное действие (объединяющее логическое и знаково-символическое действия), определя-

ющее умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С этой целью ученикам 

предлагается ряд заданий, в которых необходимо найти схему, отображающую логические 

отношения между известными данными и искомым. В этом случае ученики решают соб-

ственно учебную задачу, задачу на установление логической модели, устанавливающей со-

отношение данных и неизвестного, что является важным шагом учеников к успешному усво-

ению общего способа решения задач. 

Или работа в паре, где универсальным учебным действием служат коммуникативные 

действия, которые должны обеспечивать возможности сотрудничества учеников: умение 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятель-

ность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договари-

ваться. 

С целью формирования регулятивного универсального учебного действия – действия 

контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся предлагаются тек-

сты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, пунктуационные, сти-

листические, лексические, орфографические). А для решения этой учебной задачи совместно 

с детьми составляются правила проверки текста, определяющие алгоритм действия. 

Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание и 

результат выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнительной помощи 

успешно справляются с предложенным заданием. Главное здесь – речевое проговаривание 

учеником выполняемого действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить выполнение 

всех звеньев действия контроля и осознать его содержание. 

Словесное проговаривание является средством перехода ученика от выполнения дей-

ствия с опорой на правило, представленное на карточке в виде текста, к самостоятельному 

выполнению контроля, сначала медленно, а потом быстро, ориентируясь на внутренний ал-

горитм способов проверки. Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от 

сформированности универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия, их 

свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности, 

усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций учаще-

гося, в том числе социальной и личностной. Развитие универсальных учебных действий обес-

печивает формирование психологических новообразований и способностей учащегося, кото-

рые в свою очередь определяют условия высокой успешности учебной деятельности и осво-

ения учебных дисциплин. Если в начальной школе у учащихся универсальные учебные дей-

ствия будут сформированы в полной мере, учащиеся научатся контролировать свою учебную 

деятельность, то им будет несложно учиться на других этапах. 

Личностные универсальные учебные действия 
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Для формирования личностных универсальных учебных действий предлагаются сле-

дующие виды заданий: 

– участие в проектах; 

– подведение итогов урока; 

– творческие задания; 

– зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

– мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеоролика; 

– оценка события, происшествия; 

– дневники достижений и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Для формирования познавательных универсальных учебных действий используются 

следующие виды заданий: 

– «найди отличия» (можно задать их количество); 

– «на что похоже?»; 

– поиск лишнего; 

– «лабиринты»; 

– упорядочивание; 

– «цепочки»; 

– хитроумные решения; 

– составление опорных схем; 

– работа с разного вида таблицами; 

– работа со словарями. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следу-

ющие 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 дей-

ствий возможны 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. 

  

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД 
При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести де-

тей к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чётко понимать гра-

ницы. Так, научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через вве-

дение в урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для опре-

деления учащимися границ знания – незнания. Для примера приведены следующие задания. 

Задание 1. Игра «Вопрос-ответ» 
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действо-

вать по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 
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Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. 

Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, у 

учителя остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, обучающиеся, у кого 

правильный ответ, его зачитывают. В этом задание можно оставить одного или двух обучаю-

щихся без карточек, они будут выступать экспертами, которые будут следить за правильно-

стью ответа и оценивать ответ обучающихся. 

 

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД 

Задание 1. Упражнение «Цветы радости» 
Учебная дисциплина: окружающий мир. 

 Каждый учащийся рисует большие полевые цветы. В каждом цветке, после бе-

седы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». Делается вы-

ставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание уделяется соци-

ально-значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать другого человека и 

т. д.). 

Задание 2. 
Учебная дисциплина: литературное чтение. 

Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка». 

А. Майков «Ласточка примчалась …», «Весна». 

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным пережива-

ниям, вызванным восприятием произведений искусства (музыка, живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня жаво-

ронка» и рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март». 

– Какое настроение передает музыкальное произведение? 

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

 

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД 

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное» 
Учебная дисциплина: русский язык. 

Тема урока: «Имя существительное». 

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать загаданное 

слово. Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем по-

степенно можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2. 
Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс. 

Тема урока:  «Живая азбука». 

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым словам, 

сравнивать произведения и героев. 

 Прочтите фамилии авторов. 

 Прочтите название стихотворения. 

 Рассмотрите иллюстрации. 

 Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики подби-

рают пропущенные слова. 

 Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». Что в них 

общего? 

 Чем эти два стихотворения отличаются? 

Задание 3. Игра «Назовите буквы» 
Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; по-

знакомиться с иллюстрациями букв. 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 
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– Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

– Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

  

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД 

Задание 1. «Животные – герои сказок» 
 Учебная дисциплина: литературное чтение. 

 В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание. 

– Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено 

определёнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, обманщица, медведь …, волк …, 

белка …, ёж …, тигр …, заяц …. Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: назовите 

как можно больше сказочных героев – животных и их основные качества. Вспомните, в каких 

сказках вы их встречали. Учащиеся учатся общаться и взаимодействовать с товарищами: вла-

деть устной и письменной речью, понимать друг друга, договариваться, сотрудничать. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно об-

щаться, договариваться, уважать мнение других товарищей, находить сообща или советуясь, 

правильное решение. 

Задание 2. Упражнение «Маршрут» 
Учебная дисциплина: «Окружающий мир». 

Тема урока: «Карта. Условные обозначения». 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей маршрут, другому – кар-

точку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. 

Второй старается провести линию по инструкции. Разрешается задавать любые вопросы, но 

нельзя смотреть на карточку с изображением маршрута. После выполнения задания дети ме-

няются ролями. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны вы-

работать общее мнение или создать общее описание. 

 

Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых ком-

петенций обучающихся. Важно то, что дети чувствуют себя равноправными участниками об-

разовательного процесса. Они сами стараются научить, самостоятельно добывая знания, учат 

других. И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им помочь, 

направить их действия. Главным на уроке становится сотрудничество, возникает взаимопо-

нимание между всеми участниками, повышается работоспособность и мотивация к учению. 

Работать в этом направлении необходимо с первого школьного дня ребёнка и до выпуска его 

из начальной школы, а затем в средних и старших классах. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образо-

вания к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему общему образованию. На каждом уровне образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучаю-

щихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные про-

блемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня 

обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням об-

щего образования обеспечивается за счет: 

– принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образова-

ния, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо-

вания – формирование умения учиться; 
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– четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каж-

дом уровне; 

– целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих фор-

мирование УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, об-

щепознавательные, логические и др.). 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 

ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соот-

ветствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отмет-

кой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализи-

ровать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 

случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом резуль-

таты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позво-

лят интенсифицировать работу учителя. 
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обучение в школе ведется на русском языке и осуществляется в первую смену в режиме 

5-дневной учебной недели. 

Учебный план начального уровня общего образования составлен на основе варианта 1 

федерального учебного плана федеральной основной образовательной программы началь-

ного общего образования: 

 для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 

языке (5-дневная учебная неделя) 

Учебный план образовательной организации предусматривает 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся мо-

гут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установлен-

ном локальными нормативными актами образовательной организации. 

Количество учебных часов за 4 учебных года составляет от 2954 до 3345 в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе. 

По заявлению родителей (законных представителей) и наличия в школе соответствую-

щих условий возможно изучение родного языка и литературного чтения на родном языке.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опреде-

ляет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне;  

  введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих инте-

ресы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультур-

ные; 

  другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обу-

чающихся. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики ум-

ственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образо-

вательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует действующим 

санитарным правилам и нормативам.  

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин 

(январь — май), продолжительность уроков во 2-4-х классах составляет 45 минут. Продол-

жительсность перемен - 10 минут. Для приема пищи в каждом классе организована перемена 

продолжительностью 20 минут. 

Изучение иностранного языка введено со 2-го класса. Родителями (законными предста-

вителями) обучающихся 1-х классов ежегодно выбирается иностранный язык для изучения 

во 2-ом классе. При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществля-

ется деление классов на две группы.  

В 4-х классах для изучения курса "Основы религиозных культур и светской этики" 

(ОРКСЭ) при выборе родителями (законными представителями) обучающихся одного класса 

более одного модуля, класс делится на группы. Количество групп определяется количеством 

выбранных модулей в классе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования во 

2-4 классах составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в тече-

ние года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации по каждому 

предмету учебного плана в соответствии с локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

При реализации ООП с применением дистанционных образовательных технологий каж-

дый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным авто-

ризированным доступом к совокупности информационных и электронных образовательных 

ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспе-

чивающих освоение обучающимися ООП в полном объеме независимо от его места нахожде-

ния, в котором имеется доступ к сети Интерент как на территории школы, так и за ее преде-

лами. Порядок применения дистанционных образовательных технологий, электронного обу-

чения, условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

определены законодательством об образовании в РФ, в том числе ФГОС, и соответствующим 

локальным нормативным актом школы. 

 



Учебный план начального общего образования  (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в не-

делю 
Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики (модуль «Основы право-

славной культуры», модуль «Основы 

исламской культуры», модуль «Ос-

новы буддийской культуры», модуль 

«Основы религиозных культур наро-

дов России», модуль «Основы свет-

ской этики») 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нор-

мативами  

21 23 23 23 90 

Учебный план ежегодно актуализируется приказом МБОУ «Сергачская СОШ №3» как измене-

ние в ООП НОО на конкретный учебный год. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме контрольных работ, комплексных ра-

бот, тестов, творческих работ (эссе), сочинений, контрольных диктантов, итоговых работ, творче-

ских проектов, метапредметных проектов, творческих работ (рисунок, поделка), итоговых работ, 
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докладов, рефератов, итоговых зачетов, проверки осмысленного чтения, в том числе с использо-

ванием дистанционных технологий и электронного обучения. 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

 Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и раз-

вития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Нормативно-правовая часть 

 Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной де-

ятельности являются:  

 Федеральный уровень 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12) 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, утвержденный приказом Министерства просвещения от 31.05.2021 № 286 (далее — 

ФГОС начального общего образования). 

Федеральная основная образовательная программа начального общего образования  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования 

 Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России №286 от 31.05. 2021 года "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20) Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПин 1.2.3685-21). 

Школьный уровень 

1. Устав школы  

2. «Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Сергачская 

СОШ №3» 

 Цель  внеурочной деятельности направлена на обеспечение индивидуальных по-

требностей обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в 

формах, отличных от форм, используемых преимущественно на урочных занятиях. 

 План внеурочной деятельности сформирован образовательной организацией с уче-

том предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

 Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следую-

щие: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом пра-

вил безопасного образа жизни; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к позна-

вательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление ка-

честв, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: 

- умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, от-

ветственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического само-

управления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности школь-

ника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.  

 При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организа-

ция учитывала: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, про-

блемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеуроч-

ных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной орга-

низации, национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 При выборе направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

Образовательная организация ориентировалась, прежде всего, на свои особенности функ-

ционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, 

интересы и уровни успешности обучения. 

  К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации активное участие 

принимают родители, как законные участники образовательных отношений.  

 Часть, рекомендуемая для всех обучающихся:  

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и эко-

логической направленности. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой). 

3.  Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и по-

требностей обучающихся. 

Вариативная часть для обучающихся: 

1. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. 

2. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучаю-

щихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, развитиии раскры-

тии способностей и талантов. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентирован-

ных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий вос-

питательной направленности. 

 Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требо-

ваниям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления;  

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосред-



113 

ственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе сов-

местной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

 Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следую-

щие: учебные курсы, 

 художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприя-

тия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные 

практики др.  

 К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учрежде-

ния дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятель-

ность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на тер-

ритории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности.  

Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

 При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной ор-

ганизации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педа-

гог-психолог, педагог- библиотекарь и др.). 

 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в ча-

сти создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художе-

ственную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

  Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

Принципы организации внеурочной деятельности.  

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется придер-

живаться следующих принципов: 

- интерес; 

- сотрудничество; 

- доверие.  

- неназидательность.  

В соответствии с ФГОС нчального общего образования образовательная организация 

должна обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятель-

ностью (до 1350 часов) на  уровне начального общего образования. 

Часы внеурочной деятельности выделяются: 

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: экологиче-

ских, волонтерских, трудовых и т.п.; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских об-

щественных объединений и органов ученического самоуправления; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-исследова-

тельскую деятельность; 

- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных внеурочных 

занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного 

мира; 

- на профориентационные занятия школьников; 

- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, хоровых, теат-

ральных, художественных, журналистских и т.п.; 

- на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных предметов: 

физики, химии, биологии, информатики, математики, второго иностранного языка и т.п.; 

- занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в освоении 
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языка преподавания; 

- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации, как в среде сверстников, так и в обществе в целом; 

- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья; 

- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организацию 

турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных мероприятий и т.п. 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1-4-ых классов в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС ООО включает три первых направления. 

1.Информационно -   просветительские   занятия   патриотической, нравственной   

и   экологической   направленности «Разговоры   о   важном») реализуются через 

классные часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, бога-

той природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответству-

ющей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны с важ-

нейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и по-

ниманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением при-

роды и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведе-

ния, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к соб-

ственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом 

бесед классных руководителей со своими классами. 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализу-

ются через курс внеурочной деятельности «Секреты финансовой грамотности». Курс фи-

нансовой грамотности научит ставить перед собой долгосрочные и краткосрочные личные 

финансовые цели, составлять свой личный бюджет и управлять им, правильно использовать 

заемные средства, сберегать свои деньги и правильно их инвестировать, а также поможет 

понять основы банковской деятельности. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и по-

требностей обучающихся - «Сто шагов в будущее». Цель курса - актуализация процесса 

профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их дея-

тельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессий. 

Вариативная часть для обучающихся 1-4-ых классов в соответствии с требова-

ниями обновлённых ФГОС ООО включает остальные направления. 

1. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. («Учусь создавать проект», «Учусь творчески мыслить»). 

Цель:  

формирование самостоятельности ребенка, способности к самообразованию и саморазвитию, разви-

тие творческого мышления у учащихся начальной школы. 

Форма организации: курс внеурочной деятельности, творческие проекты, исследова-

тельские проекты, курс внеурочной деятельности. 

 

2. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучаю-

щихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, развитии и раскры-

тии способностей и талантов. («Школа безопасности», «Волшебный мир книги», «Школа 

мяча», театральная студия) Цель: формирование представлений учащихся о здоровом об-

разе жизни, развитие физической активности и двигательных навыков; расширение знаний 

о литературно-художественном творчестве, развитие навыка выразительного чтения произ-

ведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к художественной ли-

тературе разных жанров. Форма организации: курс внеурочной деятельности, конкурсы, со-

стязания, турниры, проекты. 
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3. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентирован-

ных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий вос-

питательной направленности. («Орлята», «Азбука воспитания») Цель: формирование ува-

жительного отношения к институту семьи, памяти предков, почтительному отношению к 

старшим. Форма организации: курс внеурочной деятельности, работа детских обществен-

ных объединений, акции, проекты, конкурсы) 

 

Планируемые результаты неурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образова-

тельного процесса и должна найти свое отражение в основной образовательной программе.  

Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы(личностных, метапредметных и предметных)  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы основного общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: – доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

-  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: – принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательной организации, коллектива и общества, и стремления следовать им;  

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

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: – формирование самоуважения и эмоционально-положительного от-

ношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и вос-

питания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффектив-

ность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
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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. 

          Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследователь-

ские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечи-

вает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта ФГОС НОО опреде-

ляет предметные результаты освоения программ основного общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучае-

мых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следую-

щем уровне образования. 

 Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответ-

ствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различ-

ных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов.

 Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и учителю формировать умение работать с информацией и использовать ин-

струменты ИКТ. 

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 

• Анкетирование родителей и законных представителей (по организации и 

внеурочной деятельности детей) 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучаю-

щихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформиро-

ванность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала 

личности: 

• Листы наблюдений 

• Контрольные вопросы 

• Анкеты 

• Тесты 

• Защита проектов 

• Результативность участия в конкурсах различной направленности и уровней.  
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Начало учебного года – 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то 

учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

  Окончание учебного года – 26 мая. Если этот день приходится на выходной, то 

учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

 

 Учебные  

периоды  

  

Классы  
Срок начала и оконча-

ния  
Количество 

учебных недель  

I четверть  1-4 классы  

1 сентября – последняя 

(предпоследняя) неделя 

октября  

8 недель  

II четверть  1-4 классы  
вторая неделя ноября – 

последняя неделя декабря  
8 недель  

III четверть  
1-е классы  

2-4 классы  

вторая неделя января – 

третья неделя марта  

 9 недель  

10 недель  

IV четверть  1-4 классы  

Последняя неделя марта, 

первая неделя апреля – 26 

мая  

8 недель  

  

Итого за  
учебный год  

1-е классы    33 недели  

2-4 классы    34 недели  

  

 

Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы  Сроки каникул  Количество дней  

Осенние  
4-ая неделя октября – 1-ая 

неделя ноября  
9-10 дней  

Зимние  
последняя неделя декабря – 

1-ая неделя января  
9-10 дней  

Весенние  
последняя неделя марта – 1-

ая неделя апреля 
9-10 дней  

Дополнительные для 1-х 

классов  
февраль  9 дней  

Летние: 1-4 классы  27 мая – 31 августа  14 недель  

  

  Возможны корректировки в годовом календарном графике в зависимости от кален-

даря текущего года, климатических условий, санитарно-эпидемиологической обстановки. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация для проводится в период с 1 недели апреля до конца учеб-
ного года без прекращения образовательного процесса. При решении педагогического со-
вета об изменении формы промежуточной аттестации, например, на Всероссийскую прове-
рочную работу, сроки промежуточной аттестации переносятся в соответствии с графиком 
ВПР. 
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3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
План воспитательной работы 1-4 класс 
Модуль « Школьный урок» на школьном уровне 
Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 
Ответственные  

Проведение онлайн конкурсов и вик-
торин на платформах Учи. ру, ИНФО-
УРОК и других образовательных плат-
формах 

1-4 По графику Классные руко-
водители 

Предметная 
Неделя: 
«Занимательные науки» викторины, 

конкурсы, видео презентации  

1-4 Ноябрь 
апрель 

Классные руко-
водители 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов 
Модуль «Классное руководство» 
Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 
Ответственные  

Знакомство с классами 1 август-сен-
тябрь 

классные руко-
водители 

Составление социальных паспортов 
класса 

1-4 класс сентябрь-ок-
тябрь 

классные руко-
водители 

Инструктажи по  безопасности на до-
рогах, при пожаре, на воде, при голо-
леде. 

1-4 По графику. классные руко-
водители 

Родительское собрание с родителями 
первоклассников Знакомство с Уставом 
школы, правилами распорядка школь-
ной жизни. 

1 класс август 
сентябрь 

администрация 
школы, классные 
руководители 

Классный час «Боль Беслана», посвя-
щенный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (03.09) 

1-4 сентябрь классные 
руководители  

Классный час, посвященный 
Международному дню глухих «Бере-

гите слух!» 

1-4 сентябрь классные 
руководители  

Классный час «День народного един-
ства» 

1-4 ноябрь классные 
руководители 

Классный час «Берегите зрение!». 
Международный день слепых 

1-4 ноябрь классные 
руководители 

Урок мужества ко  Дню Неизвест-
ного Солдата 

1-4 декабрь классные 
руководители 

 
Единый урок «Права человека» 1-4 декабрь классные 

руководители 
 

Классный час «День Конституции 
Российской Федерации» 

1-4 декабрь классные 
руководители 

 
Единый урок мужества, посвящен-

ный  
Дню полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (1944 год) 

1-4 январь Классные руко-
водители 

 

Беседы, посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

1-4 февраль Классные руко-
водители 

 
Классный час, посвященный  
Дню воссоединения Крыма и России 

1-4 февраль Классные руко-
водители 

 
День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 
1-4 апрель Классные руко-

водители 
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Международный день борьбы за 

права инвалидов. 
Классный час «Мы разные, но мы 

равны» 

1-4 май Классные руко-
водители 

 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 
Модуль «Работа с родителями» 
Мероприятие  Классы  Дата проведе-

ния 
Ответственные  

Создание родительского комитета, 
планирование его работы 

1-4 сентябрь администрация 
школы, классные 
руководители 

День отца 
 

1-4 третье вос-
кресенье ок-
тября: 

классные руко-
водители, роди-
тельский комитет 

Общешкольное родительское собра-
ние 

1-4 октябрь, март Директор 
школы 

Дискуссионный клуб «Родительский 
лекторий»,  - 

обсуждение наиболее острых вопро-
сов воспитания детей.  

1-4 1 раз/четверть Администрация, 
социальный педа-
гог 

Классные руко-
водители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 В течение 
года 

Администрация 
школы 

Индивидуальные консультации по во-
просам воспитания детей. 

1-4 В течение 
года 

Социальный пе-
дагог, педагог-
психолог, класс-
ный руковдитель 

Совместные с детьми походы, экскур-
сии. 

1-4 По плану 
классных 
руководителей 

Классные руко-
водители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по во-

просам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Со-
вета профилак-
тики 

Председатель 
Совета 

Участие родителей в проведении об-
щешкольных, классных мероприятий: 
День знаний »,  «Новогодний бум» 
««Мама, папа, я – отличная семья!», 
классные «огоньки» День победы, «По-
следний звонок» и др. 

1-4 В течение 
года 

Администрация 
школы, 

классные руко-
водители 

Индивидуальные планы классных руководителей 
Модуль «Внеурочная деятельность» организуется согласно плану работы школы на 

год. 
 
Модуль «Самоуправление» 
Мероприятие  Классы  Дата проведе-

ния 
Ответственные  

Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руко-
водители 

 
Работа в соответствии с обязанно-

стями 
1-4 В течение 

года 
Классные руко-

водители 
Отчет перед классом о проведенной 

работе 
1-4 Конец года Классные руко-

водители, 
Лидеры советов 

класса 
Модуль «Профориентация» 
Месячник профориентаций в школе: 
- конкурс рисунков, проект «Профес-

сии моих родителей», викторина «Все 

1-4 январь Учителя началь-
ных классов 
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профессии важны – выбирай на вкус!», 
беседы 

Участие во всероссийском конкурсе 
Baby Skills и др. 

1-4 апрель Учителя началь-
ных классов 

Модуль «Общешкольные дела» 
Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 
Ответственные  

-1 сентября: День знаний;  
Торжественная линейка «Первый зво-

нок» 

1-4 1.09. Заместитель ди-
ректора  

-4 октября: День защиты животных;  
Благотворительные акции 
 

1-4 октябрь Классные руко-
водители  

Волонтерский 
отряд 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Старшая вожа-
тая, классные ру-
ководители 

День учителя в школе: акция по по-
здравлению учителей, учителей-ветера-
нов педагогического труда, День само-
управления, концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель ди-
ректора, классные 
руководители 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 
Праздник Осени. Конкурс поделок из 
природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Классные руко-
водители 

 
Мероприятия месячника взаимодей-

ствия семьи и школы: выставка рисун-
ков, фотографий, акции по поздравле-
нию мам с Днем матери, конкурсная 
программа «Мама, папа, я – отличная 
семья!» и др. 

1-4 ноябрь Старшая вожа-
тая, классные ру-
ководители 

День матери 1-4 ноябрь Классные руко-
водители 

К Дню Героев Отечества 
«Час чтения былин о русских богаты-

рях». Просмотр мультфильма. 

1-2 декабрь Классные руко-
водители 

«О героях былых времен», презента-
ция о Александре Невском  и Дмитрии 
Донском 

3-4 декабрь Классные руко-
водители 

Мероприятия месячника эстетиче-
ского воспитания в школе. Новый год в 
школе: украшение кабинетов, оформле-
ние окон, конкурс рисунков, поделок, 
утренник. 

1-4 декабрь Классные руко-
водители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь классные руко-
водители 

Мероприятия месячника граждан-
ского и патриотического воспитания: 
военно-патриотическая игра «Зарница», 
«Веселые старты», фестиваль патриоти-
ческой песни,  акция по поздравлению 
пап и дедушек, мальчиков, конкурс ри-
сунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель ди-
ректора, классные 
руководители, 
учителя физкуль-
туры 

День науки в школе: защита проектов 
и исследовательских работ «Шаг в 
науку» 

1-4 март Заместитель ди-
ректора, классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 
акция по поздравлению мам, бабушек, 
девочек, утренник 

1-4 март классные руко-
водители 

Мероприятия месячника нравствен-
ного воспитания «Спешите делать доб-
рые дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель ди-
ректора, классные 
руководители 
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День космонавтики: конкурс рисун-
ков 

1-4 апрель классные руко-
водители 

Экологическая акция «Зелёная весна» 1-4 апрель Заместитель ди-
ректора  

Фестиваль-выставка детского 
творчества 

1-4 апрель Заместитель ди-
ректора, руководи-
тели кружков, 
классные руково-
дители 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка», «Окна 
Победы» 

1-4 май Заместитель ди-
ректора, классные 
руководители  

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

1-4 май Заместитель ди-
ректора, классные 
руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 
Название мероприятия Ответстве

нный 
Социальные 
партнеры 

Дата  
проведения 

Олимпиада младших школьников 
 (школьный и муниципальный туры) 

МБОУ 
«Сергачская 
СОШ №3» 

УО Сергач-
ского муници-
пального рай-
она 

сентябрь –
ноябрь 

Спортивные мероприятия МБОУ 
«Сергачская 
СОШ №3» 

МБУДО 
"ДЮЦ в г. Сер-
гач" 

в течении года 

Конкурсы, акции, мероприятия МБОУ 
«Сергачская 
СОШ №3» 

МБУК ЦБС 
"Сергачского 
муниципаль-
ного района" 

МБУДО 
"Центр детского 
творчества", 
МБУК МЦКС 
Сергачского му-
ниципального 
района, МБУК 
"Краеведческий 
музей им. Гро-
мова", МБУДО 
"Сергачская 
детская художе-
ственная 
школа", 
МБУДО "Сер-
гачская детская 
музыкальная 
школа" 

в течении года 

Акция «Окна победы» «Георгиевская 
ленточка», «Подарок ветерану» 

МБОУ 
«Сергачская 
СОШ №3» 

Отдел моло-
дежи и отдел 
культуры 

администра-
ции г.Сергача 

Май 
 
 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Название мероприятий  классы Дата  

проведения 
Ответственные 

Посещение Сергачского краеведче-
ского музея  

1-4 По графику 
музея 

Классные руко-
водители, 

родители 
Посещение кинотеатра 
в рамках проекта «Киноуроки» 

1-4 В течение 
года 

Классные руко-
водители, 

родители 
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Посещение выездных мероприятий 
театральных представлений и цирковых 
представлений 

1-4 По мере по-
ступления за-
явок 

Классные руко-
водители, 

родители 
Участие в фестивалях и конкурсах го-

рода 
1-4 По графику Классные руко-

водители, 
родители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Мероприятие  Классы  Дата проведе-

ния 
Ответственные  

Пятиминутка здоровья –беседы о здо-
ровом образе жизни 

1-4 Еженедельно Классные руко-
водители 

Физкультминутка 1-4 Ежедневно Классные руко-
водители 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя физ-
культуры 

Мероприятия месячников безопасно-
сти  и гражданской защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной без-
опасности, экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута «Дом-
школа-дом», учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель ди-
ректора, классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 

День правовой защиты детей.   1-4 ноябрь Социальный пе-
дагог 

«Декада борьбы с вредными привыч-
ками», открытые классные часы. 

Приглашение врачей и просмотр  ви-
деофильмов 

1-4  Социальный пе-
дагог Классные 
руководители 

«Здоровое питание- не миф»- работа 
по программам внеурочной деятельно-
сти 

1-4 По графику Классные руко-
водители 

Беседы «Осторожно с огнем», «Веж-
ливый пешеход», «Осторожно голо-
лед», «Техника безопасности на воде, на 
солнце» 

1-4 По графику Классные руко-
водители 

Модуль «Школьное медиа»  
Размещение созданных детьми рас-

сказов, стихов, сказок, репортажей на 
сайте школы в социальных сетях. 

1-4 В течение 
года 

Классные руко-
водители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение 
года 

Классные руко-
водители 

«День рождение только раз в году» - 
поздравление именинников школы по 
школьному радио 

1-4 В течение 
года 

Классные руко-
водители 

Поздравление победителей спортив-
ных соревнований, конкурсов и фести-
валей  на сайте  школы и в социальных 
сетях . 

1-4 В течение 
года 

Классные руко-
водители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Мероприятие  Классы  Дата проведе-

ния 
Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных собы-
тиям и памятным датам 

1-4 В течение 
года 

Учитель ИЗО и 
классные руково-
дители 

Оформление классных уголков 
 

1-4 В течение 
года 

Классные руко-
водители 

Трудовые десанты по уборке террито-
рии школы 

1-4 В течение 
года 

Классные руко-
водители 

Уход за растениями в кабинетах и 
клумбах школы 

1-4 В течение 
года 

Классные руко-
водители 
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Оформление стендов, кабинетов, ко-
ридоров школы к различным праздни-
кам 

1-4 В течение 
года 

Классные руко-
водители 

 
 



 3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

План воспитательной работы 1-4 класс 

Модуль « Школьный урок» на школьном уровне 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Проведение онлайн кон-

курсов и викторин на 

платформах Учи.ру, ИН-

ФОУРОК и других обра-

зовательных плаформах 

1-4 По графику Классные руково-

дители 

Предметная 

Неделя: 

«Занимательные науки» 

викторины, конкурсы, ви-

део презентации  

1-4 Ноябрь 

апрель 

Классные руково-

дители 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов 

Модуль «Классное руководство» 

 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Знакомство с классами 1 август-сентябрь классные руково-

дители 

Составление социальных 

паспортов класса 

1-4 класс сентябрь-ок-

тябрь 

классные руково-

дители 

Инструктажи по  без-

опасности на дорогах, 

при пожаре, на воде, при 

гололеде. 

1-4 По графику. классные руково-

дители 

Родительское собрание с 

родителями первокласс-

ников Знакомство с Уста-

вом школы, правилами 

распорядка школьной 

жизни. 

1 класс август 

сентябрь 

администрация 

школы, классные 

руководители 

Классный час «Боль 

Беслана», посвященный 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(03.09) 

1-4 сентябрь классные 

руководители  

Классный час, посвящен-

ный 

Международному дню 

глухих «Берегите слух!» 

1-4 сентябрь классные 

руководители  

Классный час «День 

народного единства» 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!». 

Международный день 

слепых 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

Урок мужества 

ко  Дню Неизвестного 

1-4 декабрь классные 

руководители 
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Солдата  

Единый урок «Права 

человека» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

 

Классный час «День Кон-

ституции Российской Фе-

дерации» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

 

Единый урок мужества, 

посвященный  

Дню полного освобожде-

ния Ленинграда от фа-

шистской блокады (1944 

год) 

1-4 январь Классные руково-

дители 

 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отече-

ства 

1-4 февраль Классные руково-

дители 

 

Классный час, посвящен-

ный  

Дню воссоединения 

Крыма и России 

1-4 февраль Классные руково-

дители 

 

День космонавтики. Гага-

ринский урок «Космос – 

это мы» 

1-4 апрель Классные руково-

дители 

 

Международный день 

борьбы за права инвали-

дов. 

Классный час «Мы раз-

ные, но мы равны» 

1-4 май Классные руково-

дители 

 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

 

Мероприятие  Классы  Дата проведе-

ния 

Ответственные  

Создание родительского 

комитета, планирование 

его работы 

1-4 сентябрь администрация 

школы, классные 

руководители 

День отца 

 

1-4 третье воскре-

сенье октября: 

классные руково-

дители, родитель-

ский комитет 

Общешкольное родитель-

ское собрание 

1-4 октябрь, март Директор школы 

Дискуссионный клуб 

«Родительский лекто-

рий» - 

обсуждение наиболее 

острых вопросов воспи-

тания детей.  

1-4 1 раз/четверть Администрация, 

социальный педа-

гог 

Классные руково-

дители 

Информационное опове-

щение через школьный 

сайт 

1-4 В течение года Администрация 

школы 
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Индивидуальные кон-

сультации по вопросам 

воспитания детей. 

1-4 В течение года Социальный педа-

гог, педагог-пси-

холог, классный 

руковдитель 

Совместные с детьми по-

ходы, экскурсии. 

1-4 По плану класс-

ных 

руководителей 

Классные руково-

дители 

Работа Совета профилак-

тики с  

неблагополучными  семь-

ями  по вопросам воспита-

ния, обучения детей 

1-4 По плану Со-

вета профилак-

тики 

Председатель Со-

вета 

Участие родителей в про-

ведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

День знаний »,  «Ново-

годний бум» ««Мама, 

папа, я – отличная се-

мья!», классные 

«огоньки» День победы, 

«Последний звонок» и 

др. 

1-4 В течение года Администрация 

школы, 

классные руково-

дители 

 Индивидуальные планы классных ру-

ководителей 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» организуется согласно плану работы школы на 

год. 

 

 Модуль «Самоуправление» 

 

 

Мероприятие  Классы  Дата проведе-

ния 

Ответственные  

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руково-

дители 

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руково-

дители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 Конец года Классные руково-

дители, 

Лидеры советов 

класса 

 Модуль «Профориентация» 

 

 

Месячник профориента-

ций в школе: 

- конкурс рисунков, про-

ект «Профессии моих ро-

дителей», викторина 

«Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», бе-

седы 

1-4 январь Учителя началь-

ных классов 

Участие во всероссий-

ском конкурсе Baby Skills 

1-4 апрель Учителя началь-

ных классов 
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и др. 

 Модуль «Общешкольные дела»  

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

1 сентября: День зна-

ний;  

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1.09. Заместитель ди-

ректора  

4 октября: День за-

щиты животных;  

Благотворительные ак-

ции 

1-4 октябрь Классные руково-

дители  

Волонтерский от-

ряд 

«Посвящение в перво-

классники». 

1-4 сентябрь Старшая вожатая, 

классные руково-

дители 

День учителя в школе: ак-

ция по поздравлению 

учителей, учителей-вете-

ранов педагогического 

труда, День самоуправле-

ния, концертная про-

грамма. 

1-4 октябрь Заместитель ди-

ректора, классные 

руководители 

«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник 

Осени. Конкурс поделок 

из природного и бросо-

вого материала. 

 

1-4 октябрь Классные руково-

дители 

 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисун-

ков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я 

– отличная семья!» и др. 

1-4 ноябрь Старшая вожатая, 

классные руково-

дители 

День матери  1-4 ноябрь Классные руково-

дители 

К Дню Героев Отечества 

«Час чтения былин о рус-

ских богатырях». 

Просмотр мультфильма. 

1-2 декабрь Классные руково-

дители 

«О героях былых вре-

мен», презентация о 

Александре Невском  и 

Дмитрии Донском 

3-4 декабрь Классные руково-

дители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспита-

ния в школе. Новый год в 

1-4 декабрь Классные руково-

дители 
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школе: украшение каби-

нетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поде-

лок, утренник. 

Час памяти «Блокада Ле-

нинграда»  

1-4 январь классные руково-

дители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриоти-

ческого воспитания: во-

енно-патриотическая 

игра «Зарница», «Весе-

лые старты», фестиваль 

патриотической песни,  

акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчи-

ков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель ди-

ректора, классные 

руководители, 

учителя физкуль-

туры 

День науки в школе: за-

щита проектов и исследо-

вательских работ «Шаг в 

науку» 

1-4 март Заместитель ди-

ректора, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по по-

здравлению мам, бабу-

шек, девочек, утренник 

1-4 март классные руково-

дители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспита-

ния «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

1-4 апрель Заместитель ди-

ректора, классные 

руководители 

День космонавтики: кон-

курс рисунков 

1-4 апрель классные руково-

дители 

Экологическая акция «Зе-

лёная весна» 

1-4 апрель Заместитель ди-

ректора  

Фестиваль-выставка 

детского творчества 

1-4 апрель Заместитель ди-

ректора, руководи-

тели кружков, 

классные руково-

дители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель ди-

ректора, классные 

руководители  

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель ди-

ректора, классные 

руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

Название мероприятия Ответственный Социальные 

партнеры 

Дата  

проведения 

Олимпиада младших 

школьников 

 (школьный и муници-

пальный туры) 

МБОУ «Сергачская 

СОШ №3» 

УО Сергачского 

муниципаль-

ного района 

сентябрь –ноябрь 
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Спортивные мероприя-

тия 

МБОУ «Сергачская 

СОШ №3» 

МБУДО "ДЮЦ 

в г. Сергач" 

в течении года 

Конкурсы, акции, меро-

приятия 

МБОУ «Сергачская 

СОШ №3» 

МБУК ЦБС 

"Сергачского 

муниципаль-

ного района" 

МБУДО "Центр 

детского твор-

чества", МБУК 

МЦКС Сергач-

ского муници-

пального рай-

она, МБУК 

"Краеведческий 

музей им. Гро-

мова", МБУДО 

"Сергачская 

детская художе-

ственная 

школа", 

МБУДО "Сер-

гачская детская 

музыкальная 

школа" 

в течении года 

Акция «Окна победы» 

«Георгиевская ленточка», 

«Подарок ветерану» 

МБОУ «Сергачская 

СОШ №3» 

Отдел 

молодежи и от-

дел культуры 

адми-

нистрации 

г.Сергача 

Май 

 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Название мероприятий  классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Посещение Сергачского 

краеведческого музея  

1-4 По графику му-

зея 

Классные руково-

дители, 

родители 

Посещение кинотеатра 

в рамках проекта «Кино-

уроки» 

1-4 В тече-

ние года 

Классные руково-

дители, 

родители 

Посещение выездных ме-

роприятий театральных 

представлений и цирко-

вых представлений 

1-4 По 

мере поступле-

ния заявок 

Классные руково-

дители, 

родители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах города 

1-4 По графику Классные руково-

дители, 

родители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Мероприятие  Классы  Дата проведе-

ния 

Ответственные  

Пятиминутка здоровья –

беседы о здоровом образе 

жизни 

1-4 Еженедельно Классные руково-

дители 
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Физкультминутка 1-4 Ежедневно Классные руково-

дители 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя физкуль-

туры 

Мероприятия месячников 

безопасности  и граж-

данской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, по-

жарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-трениро-

вочная  эвакуация уча-

щихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель ди-

ректора, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

День правовой защиты 

детей.   

1-4 ноябрь Социальный педа-

гог 

«Декада борьбы с вред-

ными привычками», от-

крытые классные часы. 

Приглашение врачей и 

просмотр  видеофиль-

мов 

1-4  Социальный педа-

гог Классные ру-

ководители 

«Здоровое питание- не 

миф»- работа по програм-

мам внеурочной деятель-

ности 

1-4 По графику Классные руково-

дители 

Беседы «Осторожно с ог-

нем», «Вежливый пеше-

ход», «Осторожно голо-

лед», «Техника безопас-

ности на воде, на солнце» 

1-4 По графику Классные руково-

дители 

 Модуль «Школьное медиа»  

 

 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

сайте школы в социаль-

ных сетях. 

1-4 В течение года Классные руково-

дители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руково-

дители 

«День рождение только 

раз в году» - поздравле-

ние именинников школы 

по школьному радио 

1-4 В течение года Классные руково-

дители 

Поздравление победите-

лей спортивных соревно-

ваний, конкурсов и фе-

стивалей  на сайте  

школы и в социальных 

сетях . 

1-4 В течение года Классные руково-

дители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Мероприятие  Классы  Дата проведе-

ния 

Ответственные  

Выставки рисунков, фо-

тографий творческих ра-

бот, посвященных собы-

тиям и памятным датам 

1-4 В течение года Учитель ИЗО и 

классные руково-

дители 

Оформление класс-

ных уголков 

 

1-4 В течение года Классные руково-

дители 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

1-4 В течение года Классные руково-

дители 

Уход за растениями в ка-

бинетах и клумбах школы 

1-4 В течение года Классные руково-

дители 

Оформление стендов, ка-

бинетов, коридоров 

школы к различным 

праздникам 

1-4 В течение года Классные руково-

дители 

 



3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.5.1. Общесистемные условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В школе создана комфортная развивающая образовательная среда по отношению к обучаю-

щимся и педагогическим работникам. Деятельность образовательного учреждения направлена 

на обеспечение получения качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость. Одной из приоритетных задач, решаемых образовательной организацией, явля-

ется безопасность, охрана и укрепление физического, психического и социального багополу-

чия обучающихся.  За годы существования школа приобрела устойчивый позитивный имидж. 

МБОУ «Сергачская СОШ №3» является участником федеральных проектов «Цифровая об-

разовательная среда» и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Обучающие и педагоги активно участвуют в инновационной деятельсноти, что способствует 

формированию фукциональной грамотности обучающихся, выявлению и развитию их способ-

ностей. Школа имеет статус региональной инновационной площадки по теме «Проектирова-

ние технологии внедрения целевой модели цифровой образовательной среды», входит в Ассо-

циацию школ МЭО. Администрацией и педагогами школы эффективно используются цифро-

вые ресурсы. Образовательная организация успешно участвует в апробации ИКОП «Сферум». 

Все участники образовательных отношений имеют доступ к ИКОП «Сферум». В школе со-

зданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды. 

Осуществляется работа в РГИС НОП, ФГИС «Моя школа», ФИС ФРДО. 

 

3.5.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответ-

ствии с утверждённым штатным расписанием. 

  В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целена-

правленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его разви-

тии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных усло-

виях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

В реализации ООП НОО принимают участие директор и его заместители, учителя, педа-

гоги-организаторы, педагог-психолог, социальный-педагог, педагог-библиотекарь, старшая 

вожатая. Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участву-

ющих в реализации ООП НОО, ежегодно актуализируется и размещается на сайте ОО.   

Кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы по повы-

шению квалификации педагогов. Все руководящие и педагогические работники регулярно 

проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. Доля работников, повысивших 

свою квалификацию, составляет 100 %. В апреле 2022 года все педагогические работники, 

участвующие в реализации ООП НОО, прошли повышение квалификации по теме «Профес-

сиональная компетентность педагога в условиях введения обновленных ФГОС НОО». 

   Педагоги школы – активные участники инновационной деятельности. В рамках участия в 

инновационных проектах педагоги приобрели опыт работы с цифровыми образовательными 

ресурсами, который успешно транслируют на уровне муниципалитета, области и РФ. Учи-
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теля школы активно используют современные педагогические технологии, организуют уча-

стие обучающихся в сетевых проектах, онлайн-мероприятиях различного уровня, успешно 

применяют электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечива-

ющим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методи-

ческих условий реализации основной образовательной программы.  

Для всех работников разработаны и утверждены должностные инструкции в соответствии 

с квалификационными характеристиками, указанными в квалификационных справочниках, и 

профессиональных стандартах (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 



3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Сергачская СОШ № 3» обеспечи-

вают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего об-

щего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образова-

тельной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности ра-

ботников образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «Сергачская СОШ № 3» психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными специали-

стами: 

 педагогом-психологом;  
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 социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обу-

чающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей ко-

гнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопро-

вождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
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В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуаль-

ное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в 

том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной орга-

низации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на инди-

видуальном уровне. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения  

в МБОУ «Сергачская СОШ № 3» 

индивидуальный  

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне обще-

образовательной 
органи-
зации 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников об-

разовательных отношений 
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 индивидуаль-

ные психоло-

гические кон-

сультации 

участников 

образователь-

ного процесса 

и беседы по 

развитию пси-

холого-педа-

гогической 

компетентно-

сти 

 групповые дискус-

сии по вопросам 

психолого-педаго-

гической компе-

тентности; 

 работа в творческой 

группе 

 

 родительские со-

брания, включа-

ющие выступле-

ние психолога; 

 мастер-классы; 

 информацион-

ные стенды 

участников обра-

зовательных от-

ношений по во-

просам психо-

лого-педагогиче-

ской компетент-

ности 

 семинары для 

учителей, направ-

ленные на акту-

альные вопросы 

психолого-педа-

гогических ком-

петенций; 

 педагогические 

советы; 

 дни открытых 

дверей 

 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю-

щихся 

 проведение ин-

дивидуальных 

консульта-

ций с      

участниками об-

разовательных 

 проведение тре-

нингов, организа-

ция тематических 

и профилактиче-

ских занятий; 

 проведение 

классных часов 

(«Мы школь-

ники»), бесед, 

праздников;  

 проведение 

классных и об-

щешкольных со-

браний для роди-

телей обучаю-

щихся; 
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отношений 

(«Трудности 

адапта-

ции  к 

школе», «Дет-

ские  страхи» и 

др.); 

 индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

работа с участ-

никами образо-

вательных отно-

шений, направ-

ленная на укреп-

ление психиче-

ского здоровья 

обучающихся 

 проведение тре-

нингов по со-

зданию условий 

для укрепления 

психического здо-

ровья обучаю-

щихся; 

  анкетирование 

среди родителей  

 

 проведение мо-

ниторинговых 

исследований с 

учащимися;  

 проведение ре-

лаксационных и 

динамических 

пауз в  учебное 

и внеурочное 

время  

 информационно-

просветитель-

ская  работа че-

рез сайт        МБОУ 

«Сергачская 

СОШ №3» 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений 

 оказание адрес-

ной помощи ро-

 психолого-педаго-

гическое просвеще-

ние родительской 

 проведение 

внутрикласс-

ных семейных 

 организация и 

проведение 

школьных акций 
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дителям в се-

мейном воспи-

тании; 

 индивидуальное 

психологиче-

ское консульти-

рование по по-

воду детско-ро-

дительских от-

ношений 

общественности; 

 проведение тре-

нингов, организа-

ция тематических 

и профилактиче-

ских занятий 

(«Методы семей-

ного воспитания и 

их роль во всесто-

роннем развитии 

младшего школь-

ника» и др.); 

 
 

мероприятий 

направленных 

на сохранение 

семейных цен-

ностей и укреп-

ление инсти-

тута семьи 

и мероприятий с 

учащимися и ро-

дителями, 

направленные на 

поддержку и со-

провождение 

детско-роди-

тельских отно-

шений; 

 осуществление 

связи в интере-

сах ребёнка 

между семьёй, 

образователь-

ным учрежде-

нием и ближай-

шим окруже-

нием ребёнка 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 индивидуальная 

работа с обуча-

 групповое участие 

в конкурсах и 

 беседы медицин-

ского работника 

с обучающимися 

 проведение лек-

ториев для роди-

телей и педагогов 
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ющимися о цен-

ности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

праздниках, посвя-

щённых формиро-

ванию ценности 

здоровья и без-

опасного образа 

жизни; 

 просветительская 

работа с родите-

лями (законными 

представителями) 

о правильном 

питании, о необ-

ходимости вак-

цинации, о важ-

ности гигиены; 

 организация в 

рамках внеуроч-

ной деятельно-

сти тематиче-

ских занятий по 

формированию 

ценности здоро-

вья и безопас-

ного образа 

жизни на уровне 

класса; 

 цикл встреч обу-

чающихся с со-

трудниками гос-

ударственных 

учреждений 

(МЧС, ГИБДД и 

на темы «Здоро-

вьесберегающие  

технологии в 

условиях ОО»,   

«Совместная ра-

бота семьи и 

школы в профи-

лактике безнад-

зорности и право-

нарушений» и 

др.; 

 информационно-

просветительская 

работа через сайт        

МБОУ «Сергач-

ская СОШ №3» по 

вопросам здоро-

вьесбережения; 

 формирование 

здоровьеберегаю-

щей инфраструк-

туры 
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др.)  с целью 

проведения бе-

сед по предупре-

ждению дет-

ского травма-

тизма 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей ко-

гнитивного и эмоционального развития обучающихся 

 индивиду-

альная ра-

бота с уча-

щимися, пе-

дагогами, ро-

дителями; 

 индивиду-

альная диа-

гностика де-

тей группы 

риска; 

 индивиду-

альные пси-

 групповая ра-

бота (тренинги) 

с учащимися, 

родителями; 

 групповые кон-

сультации 

участников об-

разовательного 

процесса; 

 групповые пси-

хокоррекцион-

ные занятия;  

 проведение 

внутриклас-

совых диа-

гностических 

мероприятий, 

направлен-

ных на выяв-

ление обуча-

ющихся осо-

бенностями 

когнитивного 

и эмоцио-

нального раз-

вития; 

 оформление 

информацион-

ных стендов 

для педагогов 

и родителей 

(стенд, бук-

леты, памятки, 

рекоменда-

ции); 

 выступление 

на педагогиче-

ских советах  
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хокоррекци-

онные заня-

тия с обучаю-

щимися с 

особенно-

стями  ко-

гнитивного и 

эмоциональ-

ного разви-

тия  

 

 групповые 

культурно-про-

светительские и 

профилактиче-

ские мероприя-

тия 

 выступление 

на родитель-

ских собра-

ниях;  

 классные 

часы 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей 

 консультиро-

вание ода-

ренных детей 

и/или их ро-

дителей; 

 развивающие 

занятия с 

одарёнными 

детьми (по 

 проведение тре-

нинговой ра-

боты с одарен-

ными  детьми  

(тренинги уве-

ренности в 

себе, саморегу-

ляции, анти-

 проведение 

внутриклас-

совых  диа-

гностических 

мероприятий, 

направлен-

ных на выяв-

ление обуча-

ющихся с 

 содей-

ствие  

 в по-

строении пе-

дагогами ин-

формаци-

онно-образо-

вательных 

материалов 
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запросу) 

 

стресс-тре-

нинги); 

 оказание кон-

сультативной 

помощи

 педаго-

гам,          родите-

лям и обучаю-

щимся в ра-

боте с одарён-

ными детьми 

признаками 

одаренности 

 

для одарен-

ного обучаю-

щегося;  

 проведение 

школьных те-

матических 

лекториев  

создание условий для последующего профессионального самоопределения 

 индивидуальная 

компьютерная диа-

гностика по мето-

дике «Профориента-

тор» 

 

 профориентацион-

ные экскурсии 

 пропедевтика 

профессиональ-

ного самоопре-

деления млад-

ших школьни-

ков; 

 диагностика 

представлений 

младших школь-

 выступление на об-

щешкольных роди-

тельских собра-

ниях по тематике, 

посвященной роли 

родителей в про-

фессиональном             

самоопределении 

детей 
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ников и отноше-

ния к миру про-

фессий 

 классные часы 

«Мир профес-

сий»; 

 информацион-

ные стенды о су-

ществующих 

профессиях 

 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

 индивидуаль-

ная коррекци-

онно-развива-

ющая работа

 с обучаю-

щмися 1-х 

классов по ре-

зультатам пси-

холого-педаго-

 организация 

групповых про-

филактических 

занятий,  направ-

ленных на  по-

вышение уровня 

коммуникатив-

ных навыков; 

 организация до-

 изучение пси-

хологического 

климата в 

классе; 

 социометрия; 

 проведение ди-

агностики 

сформирован-

ности комму-

никативных 

 проведение те-

матических лек-

ториев  

 для родителей 

и педагогов;  

 информационно- 

просветитель-

ская работа

 через сайт 

школы; 
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гической диа-

гностики; 

 индивидуаль-

ная коррекци-

онно-развива-

ющая работа

 с обучаю-

щмися 4-х 

классов по ре-

зультатам пси-

холого-педаго-

гической диа-

гностики; 

 индивидуаль-

ная психологи-

ческая работа, 

направленная 

на формирова-

ние коммуни-

кативных 

навыков в раз-

новозрастной 

суговой деятель-

ность, с целью 

сплочения кол-

лектива и разви-

тия межличност-

ных коммуника-

тивных качеств 

навыков у   

обучающихся 

 

 общешкольные 

мероприятия 
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среде и среде 

сверстников 

 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

 оказание кон-

сультативной 

помощи  пе-

дагогам по во-

просам орга-

низации уче-

нического са-

моуправле-

ния; 

 консультирова-

ние учащихся 

по проблемам 

коммуникации 

и развития их 

коммуникатив-

ных и лидер-

ских качеств 

 

 проведение кон-

курсов лидеров и 

активистов детских 

общественных объ-

единений; 

 проведение груп-

повых диагности-

ческих мероприя-

тий для      определе-

ния лидеров; 

 проведение тре-

нингов общения, 

лидерства, уверен-

ности в себе и т.п. 

 консультирование 

администрации 

школы и классных 

руководителей по 

 проведение 

ежегодного мо-

ниторинга, 

направленного 

на изучение со-

стояния и на 

прогнозирова-

ние тенденций 

развития дет-

ского движения 

 

 информационно- 

просветитель-

ская работа

 через сайт об-

щеобразователь-

ной организации 

и группы в соци-

альных сетях; 

  транслирование 

деятельности 

детских объеди-

нений через со-

циальные сети; 

 популяризация 

достижений дет-

ских обществен-

ных объедине-
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 формированию ак-

тива и содействию 

развития учениче-

ского самоуправле-

ния 

 

ний на муници-

пальном, регио-

нальном и все-

российском 

уровнях; 

 проведение ме-

роприятий, мо-

тивирующих 

обучающихся к 

активному уча-

стию в само-

управлению  

(День само-

управления и 

др.) 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде 

 индивидуальное 

компьютерное 

тестирование 

«Компьютерная 

безопасность» 

 повышение уровня 

медигарамотности 

в рамках родитель-

ского всеобуча; 

 участие в квесте 

для школьников 

 мониторинг зна-

ний обучаю-

щихся об психо-

логической куль-

туре поведения в 

информационной 

 выступления на 

общешкольных и 

классных роди-

тельских собра-

ниях по темам, 

посвященным 
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по цифровой гра-

мотности «Сети-

вичок» 

среде;  

 повышение 

уровня осведом-

лённости об без-

опасном исполь-

зовании интер-

нета (в рамках 

внеурочной дея-

тельности); 

 классные 

часы «Правила 

этикета в Интер-

нете» 

 

 

 

 

важности форми-

рования психоло-

гической куль-

туры поведения в 

информационной 

среде; 

 создание букле-

тов  «Психологи-

ческая культура 

поведения в ин-

формационной 

среде» 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ 

 индивидуальное 

компьютерное 

тестирование 

 групповые иссле-

довательские ра-

боты в начальной 

школе  («Влияние 

 внеклассные ме-

роприятия (ак-

ции «Мы за Чи-

стый Интернет», 

 группа педагога-

психолога в сети 

Интернет; 

 общешкольное 
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«Компьютерная 

безопасность»  

компьютера на че-

ловека», «Безопас-

ный компьютер 

глазами детей», 

«Влияние социаль-

ных сетей на речь 

школьника» и др.); 

 круглый стол для 

родителей «Как 

правильно органи-

зовать интернет- 
        жизнь ре-

бенка»;  

 беседы по резуль-

татам исследова-

тельской деятель-

ности «Современ-

ные технические 

помощники чело-

века в получении, 

переработке и пе-

«Позитивный 

контент», «День 

Безопасного Ин-

тернета» и др.); 

 интегрирование 

информации о 

психологической 

культуре в обла-

сти использова-

ния ИКТ в учеб-

ные предметы; 

 интеллекту-

ально-познава-

тельные игры о 

знаниях инфор-

мационной куль-

туры 

 

 

родительское со-

брание на тему 

«Комплексное 

воспитание 

культуры пове-

дения и инфор-

мационной без-

опасности детей 

в сети Интернет» 
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редачи информа-

ции». 
 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года 

 
№ 
п/
п 

Диагностическая проце-
дура 

График 
проведе-

ния 

Ответствен-
ный 

Предполагаемый  
результат 

Психолого-педагогическая диагностика первоклассников на этапе адаптации 

1. Исследование самооценки 
обучающихся 1-ых классов 
(Методика «Лесенка») 

Октябрь Педагог-пси-
холог 

 

Выявления системы 
представлений обуча-
ющегося о том, как он 
оценивает себя сам, 
как, по его мнению, 
его оценивают другие 
люди и как соотно-
сятся эти представле-
ния между собой 
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2. Проективная методика «Мой 
класс» (Лесковой А.А.) 

Октябрь Педагог-пси-
холог 

Выявление обучаю-
щихся, обладающих 
низким уровнем 
школьной мотивации 

3. Изучение особенностей адап-
тации обучающихся 1-ых клас-
сов (Методика Л.М.Ковалевой) 

Октябрь 
Апрель 

Педагог-пси-
холог 

Определение уровня 
адаптации обучаю-
щихся 

 

4. Изучение особенностей вни-
мания (Методика Тулуз-Пье-
рона) 

Октябрь Педагог-пси-
холог 

Определение уровня 
произвольного внима-
ния 

Психолого-педагогическая диагностика готовности обучающихся к переходу в основную 
школу  

5. Модифицированный вариант 
анкеты школьной мотивации 
Н.Г. Лускановой 

Апрель Педагог-пси-
холог 

Выявление обучаю-
щихся, обладающих 
низким уровнем 
школьной мотивации 

6. Методика изучения уровня 
внимания у школьников (Галь-
перин П.Я., Кабылицкая С.Л.) 

Апрель Педагог-пси-
холог 

Определение уровня 
внимания и само-
контроля 

7. Тест Липпмана «Логические 
закономерности» 

Апрель Педагог-пси-
холог 

Уровень развития 
логического мышле-
ния 
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Консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осу-

ществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, 

а также администрацией образовательной организации 
 

Консультации для родителей 

№ 
п/п 

Направление консульта-
ции 

Гра-
фик про-
ведения 

Ответствен-
ный 

Предполагае-
мые результаты 

1. Консультирование родителей 
(законных представителей)  
будущих первоклассников  

Сентябрь-
ноябрь 

Заместитель ди-
ректора, педагог-

психолог 

Повышение педа-
гогической компе-
тентности родите-
лей (законных 
представителей) в 
вопросах готовно-
сти детей к школе 

2. Консультирование родителей 
обучающихся начального 
звена «Общаться с ребенком – 
как?» 

Декабрь Педагог-психо-
лог, классный ру-

ководитель 

Знакомство родите-

лей со всеми ново-

образованиями, ко-

торые происходят у 

детей младшего 

школьного воз-

раста. Работа с ро-
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дителями направ-

лена как на профи-

лактику возможных 

нарушений, так и на 

коррекцию непра-

вильных, травмиру-

ющих ребенка сти-

лей воспитания 
3. Консультирование  родителей 

на тему «Как помочь ребёнку 

при  переходе из начальной в 

среднюю школу?» 

Апрель Заместитель ди-
ректора, педагог-

психолог 

Формирование у 
родителей пред-
ставлений о причи-
нах трудностей 
адаптационного пе-
риода, а также луч-
ших способах по-
мощи при  пере-
ходе из начальной 
школы в среднюю 

4. Консультирование родителей 
по запросу  

По за-
просу 

Педагог-психо-
лог 

Консультативная 
поддержка родите-
лей по актуальным 
проблемам взаимо-
отношений с ребен-
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ком, остро возника-
ющим вопросам се-
мейного воспита-
ния и др. 

Консультации для педагогов 

5. Консультирование педаго-
гов о профессиональном 
(эмоциональном) выгорании  

Ноябрь Педагог-психо-
лог 

Формирование у 
педагогов умений и 
навыков по сохра-
нению и укрепле-
нию психического 
здоровья педагогов 
через овладение 
ими способами пси-
хической саморегу-
ляции и активиза-
цию личностных 
ресурсов 

6. Консультирование педаго-
гов по работе с обучающи-
мися, испытывающими 
трудности в освоении обра-
зовательной программы, 
развитии и социальной адап-
тации 

По за-
просу 

Педагог-психо-
лог 

Рекомендации по 
выбору индивиду-
ально – ориентиро-
ванных методов и 
приемов работы с 
обучающимися, ис-
пытывающими 
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трудности в освое-
нии образователь-
ной программы, 
развитии и социаль-
ной адаптации  

7. Консультирование педаго-
гов по поводу межличност-
ного взаимодействия с 
участниками образователь-
ного процесса 

По за-
просу 

Педагог-психо-
лог, соц. педагог 

Социально-по-
средническая ра-
бота психологиче-
ской службы в си-
туациях разреше-
ния различных 
межличностных и 
межгрупповых кон-
фликтов в школь-
ных системах отно-
шений: учитель-
учитель, учитель-
ученик, учитель-ро-
дители и др. 

8. Консультирование педаго-
гов по работе с обучающи-
мися, проявляющих индиви-
дуальные способности, и 
одарённых 

В тече-
ние года 

Педагог-психо-
лог 

Содействие в 
поддержки и разви-
тии детей с призна-
ками одаренности, 
их самореализации, 
профессиональном 



156 

самоопределении, 
сохранении психи-
ческого и физиче-
ского здоровья 

9. Консультирование родите-

лей по запросу 

По за-

просу 

Педагог-психолог Оказание помощи 

родителям в их за-

просе, составление 

рекомендаций  
Консультации для обучающихся 

10. Психологические  консуль-

тации с детьми, испытываю-

щими  трудности в обуче-

нии 

По за-

просу 

Педагог-психолог, 

классный руково-

дитель 

Выявить причины 

проблем в учебной 

деятельности детей 

и отработать прак-

тические приемы 

оказания помощи 

им в этой деятель-

ности 
11. Индивидуальное консульти-

рование обучающихся по за-
просу 

По за-
просу 

Педагог-психо-
лог 

Помощь в реше-
нии проблем с кон-
кретными учащи-
мися,  составление 
рекомендаций 
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Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени 
 

Коррекционно-развивающая работа 

№ 
п/п 

Направление коррекци-
онно-развивающей работы 

График 
проведе-

ния 

Ответ-
ственный 

Предполагаемые ре-
зультаты  

1. Коррекционно-развивающая ра-
бота с эмоционально-волевой 
сферой, личностными особенно-
стями и  установками поведе-
ния обучающихся 

По плану Педагог-
психолог 

Обучение методам са-
морегуляции, преодоле-
ния эмоциональных 
стрессовых ситуаций, 
приобретение коммуни-
кативных навыков, кор-
рекция самооценки, 
уровня тревожности, 
агрессивности, приобре-
тение навыков конструк-
тивного реагирования в 
конфликтных ситуациях 

2. Коррекционно-развивающая ра-
бота с обучающимися, испыты-
вающими трудности социально-
психологической адаптации с 

Октябрь-
декабрь 

Педагог-
психолог, 
классный 
руководи-

тель 

Создание психолого-
педагогических и соци-
альных  условий, позво-
ляющих ребенку 
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учётом специфики их возраст-
ного психофизиологического 
развития, включая особенности 
адаптации к социальной среде 

успешно адаптироваться 
в школьной системе 

3. Коррекционно-развивающая ра-
бота с обучающимися,  имею-
щими трудности в  обучении 

По плану Педагог-
психолог, 
классный 
руководи-

тель 

Принятие комплекса 
мер, направленных на по-
вышение успеваемости и 
качества знаний обучаю-
щегося 

4. Коррекционно-развивающая ра-
бота с обучающимися по за-
просу 

По за-
просу 

Педагог-
психолог 

Создание психолого-
педагогических и соци-
альных  условий, благо-
приятствующих правиль-
ному формированию 
личности ребенка 

Просветительская деятельность 

5. 
 

Просветительская работа, 

направленная на формирование 

психологической культуры по-

ведения в информационной 

среде и развитие психологиче-

ской культуры в области ис-

пользования ИКТ 

В тече-
ние года 

Педагог-
психолог, 
классный 
руководи-

тель 

Обеспечение информа-
ционной безопасности 
обучающихся путём при-
вия им навыков ответ-
ственного и безопасного 
поведения в сети Интер-
нет с использованием со-
временных психолого-
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педагогических интерак-
тивных технологий 

6. Просветительская работа, 

направленная управления стрес-

сом 

В течение 

года 

Классный 

руководи-

тель, 

педагог-пси-

холог, соц. 

педагог 

 

Формирование стрессо-

устойчивости, восстанов-

ление и поддержание 

психологического здоро-

вья 

7. Психолого-педагогическое про-

свещение педагогических ра-

ботников по вопросам развития, 

обучения и воспитания де-

тей, испытывающих трудности 

в освоении основной образова-

тельной программы 

В течение 

года 

Классный 

руководи-

тель, 
педагог-пси-

холог, соц. 

педагог 
 

Повышение профессио-

нальной компетентности 

педагогических работни-

ков, использование полу-

ченных  психологиче-

ских знаний в образова-

тельном и воспитатель-

ном процессе 
8. Психолого-педагогическое про-

свещение педагогических ра-

ботников об особенностях обу-

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Расширения их представ-

ления о природе и прояв-

лениях одаренности, осо-

бенностях обучения и 
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чающихся, проявляющих инди-

видуальные способности, и ода-

рённых 

процессе обучения ода-

ренных детей 

9. Информирование родителей (за-

конных представителей) по пси-

хологическим, социальным и 

другим вопросам 

В течение 

года 

Классный 

руководи-

тель, 
педагог-пси-

холог, соц. 

педагог 
 

Увеличение доли родите-

лей (законных представи-

телей) получивших необ-

ходимую информацию 

Экспертиза 

10 Психолого-педагогический кон-

силиум (ППК) 

По запросу Председа-

тель и члены 

ППК 

Разработка и планирова-

ние единой психолого-

педагогической страте-

гии сопровождения каж-

дого ребенка в процессе 

его обучения 

 
Профилактика 
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11 Профилактика у обучаю-
щихся девиантных форм пове-
дения, агрессии и повышенной 
тревожности 

В тече-
ние года 

Педагог-
психолог, 
соц. педагог 

Формирование цен-
ностного отношения к 
правилам и социальным 
нормам, снижение 
уровня тревожности и 
агрессии 

12 Пропаганда здорового образа 
жизни 

По плану Педагог-
психолог, 
соц. педагог, 
классный ру-
ководитель 

Формирование у обу-
чающихся начальной 
школы   личной ответ-
ственности за сохране-
ние своего физического и 
психологического здоро-
вья 

13 Профилактическая работа с 
родителями 

В тече-
ние года 

Педагог-
психолог 

Создание положитель-
ной мотивации у родите-
лей в содействии своему 
ребенку и образователь-
ному учреждению. 

 

 



3.5.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего об-

разования. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном зада-

нии образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выпол-

нения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осу-

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществ-

ляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнитель-

ного образования детей и взрослых, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансо-

вое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего обра-

зования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в рас-

чёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образо-

вательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ 

с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации об-

разовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного про-

фессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмот-

ренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной де-

ятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной дея-

тельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюд-

жетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципаль-

ными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на при-

обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, сверх норматива финансо-

вого обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 
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расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям 

и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения госу-

дарственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направле-

ния и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образо-

вательной программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (пре-

подавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Прези-

дента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организа-

ции. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установ-

ленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соот-

ветствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работни-

ков образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-

кальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и ка-

чества деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработан-

ные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной про-

граммы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование педагоги-

ческими работниками современных педагогических технологий, в том числе здоровьесбере-

гающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-техниче-

ского, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллеги-

альных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабаты-

вает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и органи-

зациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, ор-

ганизующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нор-

мативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (органи-

зации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-

вают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты норматив-

ных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы раз-

рабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы начального общего образования соответствует норматив-

ным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению норматив-

ных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального обра-

зования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессиональ-

ного образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образова-

ние, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансо-

вое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципаль-

ным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные за-

траты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказа-

нием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в  

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 

10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 

 

 

3.5.5. Учебно-методические условия реализации программы начального общего  

образования 

Все обучающиеся на уровне начального общего образования обеспечены учебниками и 

учебными пособиями на 100%.  

Осуществляется финансирование библиотеки на закупку периодических изданий. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного и местного бюджетов. 

  Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники входят в Федеральный 

перечень учебников. 
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 Школа может предоставлять учебные пособия в электронном виде, выпущенные орга-

низациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных посо-

бий, кторые допускаются при реализации программ начального общего образования.  

 Список учебников и учебных пособий в соответствии с Федеральным перечнем учеб-

ников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего образования, организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, ежегодно утверждается приказом образова-

тельной организации. 

 В учреждении создана информационно-образовательная среда, включающая комплекс 

информационных образовательныйх ресурсов, в том числе цифровые образовательные ре-

сурсы, совокупность технологических средств ИКТ, доступ к оторой имееет каждый обуча-

ющийся и его родитель (законный представитель). ИОС школы обеспечивает доступ к учеб-

ным планам, рабочим программам, учебным изданияи и образовательным ресурсам, инфор-

мации о ходе образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации обучаю-

щихся, результатам итоговой аттестации обучающихся.  

 Школа обеспечивает всем участникам образовательного процесса бесплатный доступ 

к используемым информационным системам, всем педагогам и обучающимся бесплатный 

доступ как минимум к одному образовательному контенту, решает задачи управления обра-

зовательной деятельностью с использованием информационных систем, цифровых образо-

вательных платформ. 

 В ОО создана информационно-образовательная среда и для обучающихся, которые 

учатся дистанционно. В этом случае обучающимся предоставляется индивидуальный авто-

ризированный доступ к электронной инфомационнно-образовательной среде в ОО и за ее 

пределами. 

Электронная информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: доступ к учеб-

ным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов, модулей, к электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, модулям; формирование и 

хранение электронного портфолио обучающегося; фиксацию и хранение информации о 

ходе образовательного процесса; результатов промежуточной аттестации и освоении ООП, 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети Интернет.  

Педагогами школы активно применяются информационно-коммуникационные техно-

логии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ре-

сурсов Интернета, а также программы и информационные системы, поддерживающие ад-

министративную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Образовательная организация обеспечивает безопасное хранение информации об 

участниках образовательных отношений и безопасность цифровых образовательных ресур-

сов электронной информационно-образовательной среды. 

 В электронной ИОС образовательная деятельность ведется в соответствии с гигиени-

ческими нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Фукционирование электронной информационной образовательной среды обеспечи-

вают квалифицированные специалисты: работники школы, которые среду используют и 

поддерживают. 

3.5.6. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-технические условия МБОУ «Сергачская СОШ №3» обеспечивают со-

блюдение гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований, требо-

ваний пожарной безопасности и электробезопасности, требований охраны труда.  
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В 2021-22 годах осуществлён капитальный ремонт кровли, установлены дополни-

тельно окна ПВХ, произведена замена систем водотведения и канализации, системы отоп-

ления. 

Для осуществления контроля и ограничения доступа на территорию школы посторон-

них лиц служит СКУД (система контроля и управления доступом). Во всех кабинетах, ко-

ридорах школы, а также по ее периметру установлено видеонаблюдение. Кроме того, школа 

имеет ограждение по периметру.  

Для обеспечения безопасности нахождения учеников, педагогов и технического персо-

нала школа оборудована АПС, функционирует система "Стрелец – мониторинг". 

В школе имеется столовая на 100 посадочных мест и пищеблок. 

В рамках исполнения поручения Президента РФ по обеспечению бесплатным горячим 

питанием обучающихся 1-4 классов пищеблок школы оснащён современным технологиче-

ским оборудованием. В 2021 году осуществлен монтаж новой системы вентиляции. 

Разработаны, утверждены инструкции по охране труда, систематически проводятся ин-

структажи с работниками и обучающимися (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательную программу начального общего образования. Для обучающихся 1-4 клас-

сов оборудовано 11 учебных кабинетов. Все кабинеты имеют полный комплект школьной 

мебели и оснащены компьютерной техникой: мультимедийными проекторами, стационар-

ными интерактивными досками, полностью оборудовано рабочее место учителя. Во всех 

учебных кабинетах имеется доступ к высокоскоростному интернету.  В целях обеспечения 

безопасной работы в сети интернет на компьютерах установлены средства контент-филь-

трации. В школе имеется 4 мобильных класса, лингафонный кабинет на 12 мест. Для прове-

дения занятий по внеурочной деятельности и дополнительному образованию оборудованы 

2 кабинета и 2 зоны центра дополнительного образования «Школа полного дня». В школе 

имеется библиотека, где собраны источники информации на разных носителях, имеется або-

немент, читальный зал, компьютерная зона с выходом в Интернет. 

На первом этаже здания оборудован спортивный зал. На территории школы располо-

жена спортивная площадка для подвижных игр, футбольное поле, площадка для воркаута.  

При реализации ООП НОО в рамках сетевого взаимодействия для проведения уроков 

физической культуры и внеурочной деятельности широко используется база МБУ "ФОК в 

г. Сергач НО".  

В рамках участия в федеральном проекте "Цифровая образовательная среда" нацио-

нального проекта "Образование" произведен ремонт помещений школы по брендбуку, по-

ставлено новое оборудование. 

С 1 сентября 2020 г. МБОУ «Сергачская СОШ №3» является участницей федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в рамках реализа-

ции в Нижегородской области мероприятий по созданию в 2020-2021 годах новых мест до-

полнительного образования детей. В рамках проекта были проведены ремонтные работы, 

закуплена мебель, поставлено новое оборудование. Центр дополнительного образования 

«Школа полного дня» оборудован лабораторией технического моделирования и проектиро-

вания, робототехнической лабораторией, цифровой лабораторией по экологии, лаборато-

рией туристско-краеведческой направленности, медиатворчества и декоративно-приклад-

ных технологий, а также шахматной секцией и секцией игровых видов спорта (гандбол).  

В рамках проекта "Цифровая инфраструктура" проведены работы по монтажу СКС, то-

чек доступа Wi-Fi, дополнительных камер видеонаблюдения, установлен оптимизатор 

напряжения электросети.  

Оценка материально-технических условий для реализации ООП НОО (ПРИЛОЖЕ-

НИЕ 7). 


