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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Гусиноозерска 

 

    Приказ  № 3  

 

от «25» мая 2022года                                           г. Гусиноозерск                                                                 

 

«О введении в действие основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС на 2022-2023 уч.г.»  

 

В связи с принятием Основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС и на основании решения педагогического совета 

протокол № 7 от «25» мая 2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

§ 1 

 

            Утвердить и ввести в действие разработанную согласно Положению об основной        

образовательной программе начального общего образования Основную образовательную 

программу начального  образования  ФГОС МБОУ СОШ №1 г.Гусиноозерска на 2022-

2023 уч.год. 

 

 

  

 

 

 

Директор школы:   ___________  /Раева И.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 7 

педсовета МБОУ СОШ № 1 г.Гусиноозерска  

от  25.05.2022 г.                                                                       г. Гусиноозерск 

Присутствуют: 23 чел 

Отсутствует:  

Повестка дня. 

1.Принятие Основной образовательной программы  начального общего образования  

ФГОС МБОУ СОШ №1 г.Гусиноозерска на 2022-2023 уч.г. 

Слушали: 

Заместителя директора по УВР Балалаешникову С.О.  

Чегодаева С.Ю. ознакомила собравшихся с Основной образовательной программой  

начального общего образования ФГОС  МБОУ СОШ №1 г.Гусиноозерска на 2022-2023 

уч.г. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов 

По итогам выступления зам/директора по УВР  Чегодаевой С.Ю. собравшиеся 

проголосовали за принятие ООП единогласно. 

РЕШЕНИЕ: 

1.Принять и ввести в действие Основную образовательную программу начального 

общего образования  ФГОС  МБОУ СОШ №1 г.Гусиноозерска на 2022-2023уч.год 

 

Председатель педсовета:  И.А.Раева 

Секретарь: О.В.Солдатова 

Ирина
Текстовое поле
Балалаешникова С.О.

Ирина
Текстовое поле
Балалаешниковой С.О. собравшиеся
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности  при получении 

начального общего образования. Данная программа реализуется при планировании и 

организации образовательного процесса 1 – 4 класса. Содержание основной образовательной 

программы  отражает требования ФГОС НОО и группируется в три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, 

цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся,  

• программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной 

деятельности;  

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

• программу коррекционной работы;  

• программу работы с одаренными детьми.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 • учебный план начального общего образования;  

• план внеурочной деятельности;  



• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана коллективом педагогов, родителей 

начальной ступени образования МБОУ СОШ №1 г.Гусиноозерска. Программа разработана 

на основе Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерных учебных предметных программ, а 

также социального заказа родителей младших школьников. 

Данная основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса МБОУ СОШ №1 г.Гусиноозерска на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Для определения целей и задач коллективом была проведена рефлексия 

образовательной деятельности школы перед переходом на новые образовательные 

стандарты. В школе реализуется на начальной ступени обучения программа “Школа России” 

Главная идея программы: “Школа России” создается в России и для России. Программа 

Школа России должна стать школой духовно-нравственного развития. Именно такая школа 

будет достойна России. 

 

Цели обучения: 

1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 

способностей, поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и 

навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 

 

Принципы: 

- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность 

ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать 

и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую 



методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и 

конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их 

интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал методов и 

приемов эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную активность и 

самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется возможность существования 

различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к 

мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования 

толерантности. 

 

В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие 

требованиям к современной учебной книге. При этом в нем бережно сохранены лучшие 

традиции русской школы, учитывающие известные принципы дидактики, в частности учет 

возрастных особенностей детей, постепенное нарастание трудности в предъявлении 

учебного материала и др. Авторы учебников и учебных пособий взяли на вооружение все 

лучшее, что было накоплено и апробировано в практике отечественного образования, 

доказало свою доступность для учащихся младшего школьного возраста, гарантирует 

достижение положительных результатов в обучении и реальные возможности личностного 

развития ребенка. 

Комплект учебников "Школа России" представляет собой целостную модель, построенную 

на единых концептуальных основах и имеющую полное программно-методическое 

обеспечение. При этом учебно-методическому комплекту приданы такие качества, как 

фундаментальность, надёжность, стабильность, открытость новому, которые должны быть 

неотъемлемыми характеристиками начальной школы для того, чтобы она могла с успехом 

выполнять свое высокое предназначение. 

 

Обобщающими характеристиками содержания комплекта являются следующие: 

 

- Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-нравственного 

развития ребенка. 

- Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий воспитание 

ребенка гражданином своей страны, развивающий чувства гражданственности и 

патриотизма. 

- Глобально-ориентированный характер образования, отвечающий новым задачам 

образования в эпоху глобализации. 

- Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам 

экологической этики, воспитанию любви и бережного отношения к природе. 

Краткая характеристика школы  

 Наименование учреждения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 г.Гусиноозерска  

• Юридический адрес: 671160, Республика Бурятия, г.Гусиноозерск, ул.Комсомольская,2 

телефон:+7( 914) 6335400, e-mail: schооl1@selruo.ru, сайт: http://school1.selruo.ru   
 • Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса: - 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Устав школы;  

- «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);  

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  03Л01 № 0001398, 

регистрационный № 2806 от 24 марта 2017 г.  выдана бессрочно. Лицензия выдана на 

mailto:schооl1@selruo.ru
http://school1.selruo.ru/


реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего, дополнительного образования, дошкольного образования.   

- Свидетельство о государственной аккредитации – 03 А01  № 0001305, регистрационный № 

1839 от 29.03.2018  г. до 17 мая 2023 г.  

 • Учредитель: Администрация МО «Селенгинский район» 

 • Директор школы: Раева  Ирина Александровна. 

 



Результаты -анализа деятельности начальной школы МБОУ СОШ №1 г.Гусиноозерска 
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Сильные 

стороны 

учреждения 

  

• Укомплектованность педагогическими кадрами.  

Мобильный коллектив МО учителей начальной школы 

Достаточный уровень квалификации педагогических работников. Активная деятельность учительского коллектива по 

самообразованию. 

•  Способность педагогов применять современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии 

обучения. 

• Доступ образовательного учреждения к печатным и электронным образовательным ресурсам, в т. ч. размещенным в 

Интернете, доступ в Интернет со всех имеющихся компьютеров. 

• Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего образования в целом 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения.  

• Привлечение дополнительных финансовых средств за счет предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

(предусмотренных уставом школы) в порядке, установленном законодательством РФ в области образования. 

Наличие: 

• системы работы с одаренными детьми, опыта организации интеллектуальных и творческих конкурсов, соревнований, 

проектно-исследовательской деятельности.  

• Подготовительной (Школа будущего первоклассника) школы, обеспечивающей преемственность между дошкольным и 

начальным школьным образованием и социокультурную адаптацию дошкольника к условиям новой ведущей деятельности – 

школьного обучения. 

• социального партнёрства с учреждениями дополнительного образования, расположенными в микрорайоне школы  в целях 

создания учебно-развивающей и здоровьесберегающей среды. 

• государственно-общественного управления 

Слабые 

стороны 

учреждения 

• Работа начальной школы в 2 смены. Ограниченные возможности для эффективной организации внеурочной деятельности 

младших школьников. 

• Отметочная система обучения в начальной школе 

• Недостаточная техническая оснащённость учебных кабинетов, низкая скорость Интернета, отсутствие актового зала, 

лабораторных и игровых комнат для обучающихся; 

• Ориентация взрослых- родителей и педагогов – на усвоение ребёнком ЗУНов , т.е. исключительно на умственное развитие 

• Низкий уровень преемственности при переходе от начального к основному школьному образованию; 

Отсутствие: 

• банка современных образовательных технологий деятельностного типа для формирования универсальных учебных действий;  
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• системности в организации исследовательской и проектной деятельности младших школьников 

 

Для минимизации рисков предусмотрены некоторые мероприятия: 

- повышение скорости Интернета за счет выделенного канала 

- постепенный переход на другие формы оценивания 

- приобретение возможности введения дополнительных образовательных платных услуг. 

 
1.2. Цели и задачи образовательной программы 
 

 

Цели  

 

Задачи Планируемые 

образовательные 

результаты 

педагогов младших школьников родителей 

1. создание 

условий для 

развития 

личности 

младшего 

школьника, 

реализации его 

способностей, 

поддержка 

индивидуальност

и; 

 

1) Представить уч-ся 

целостную широкую картину 

мира средствами науки, 

литературы, искусства и 

непосредственного познания 

2) Организовывать 

коллективную учебную 

деятельность, которая ведет к 

решению задачи, с которой 

ребенок не может справиться 

самостоятельно 

3) Обеспечивать постоянную и 

динамичную перемену 

учебных задач и действий 

4) Раскрывать взаимосвязь и 

1) Научиться устанавливать 

внутренние взаимосвязи 

между различными 

явлениями 

2) Научиться решать 

поставленную задачу в 

сотрудничестве с учителем и 

соучениками 

3) Научиться действовать в 

новой ситуации 

4) Научиться осознавать 

содержание учебного 

материала, сам процесс 

добывания знаний, 

содержание и 

1) Способствовать 

правильному 

формированию понятий 

2) Способствовать 

развитию 

самостоятельности; при 

возникновении 

затруднений уметь 

выступать в роли 

соученика 

3) Вовлекать ребенка в 

разные виды 

деятельности 

4) Создавать ситуацию 

успеха 

Овладение общими 

способами решения 

задач 

Умение сознательно 

контролировать 

учебные действия и 

критически оценивать 

их результаты 

Приобретение 

заинтересованности в 

самоизменении, 

самосовершенствовании  

 

 

 



взаимодействие всех единиц 

материала, а каждую единицу 

в многообразии ее функции 

5) Обеспечить каждому 

ребенку возможность 

продвигаться в развитии в 

соответствии со своими 

исходными данными 

последовательность 

мыслительных операций 

5) Научиться определять 

границу известного-

неизвестного, находить 

ошибки в своей и чужой 

учебной работе и устранять 

их 

5) Способствовать и 

поддерживать 

продвижение в развитии 

ребенка. 

6) Принимать участие во 

всех мероприятиях 

школы, относящихся к 

компетенции родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Формирование 

основ учебной 

деятельности. 

 

1) Организовывать постановку 

учебных целей 

2) Создание условий для их 

«присвоения» и 

самостоятельной 

конкретизации её учениками; 

3) Побуждение и поддержка 

детских инициатив, 

направленных на поиск 

средств и способов 

достижения учебных целей; 

4) Организация усвоения 

знаний посредством 

коллективных форм учебной 

работы;  

5) Осуществление функции 

контроля и оценки, 

постепенная передача этих 

функций ученикам 

1) Научиться самостоятельно 

конкретизировать 

поставленные цели и искать 

средства их решения; 

2) Научиться контролировать 

и оценивать свою учебную 

работу и продвижение в 

разных видах деятельности 

3) Овладеть коллективными 

формами учебной работы и 

соответствующими 

социальными навыками 

1) Создавать условия для 

организации 

полноценной учебной 

деятельности 

2) Обеспечивать 

своевременную явку 

ребенка на занятия в 

опрятном виде и с 

необходимыми 

учебными 

принадлежностями 

3) Контролировать 

успеваемость учащегося 

и выполнение 

требований 

образовательного 

процесса 

4) Принимать участие во 

всех мероприятиях 

школы, относящихся к 

компетенции родителей. 

Овладение основами 

ключевых 

компетентностей 

(умение учиться как 

основа учебной 

грамотности; 

учебное сотрудничество 

как основа 

коммуникативной 

грамотности; 

грамотность 

информационных текстов 

как основа 

информационной 

компетентности) 

 



3. Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье и 

безопасность 

учащихся 

1. Воспитывать в младшем 

школьнике культуру заботы о 

своем здоровье, усиление роли 

активного образа жизни. 

2. Сиситематическое 

проводить профилактических 

мероприятий по укреплению 

здоровья. 

3. Учить учащихся осознанно 

выбирать поступки, 

поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять 

здоровье. 

4.Обучать элементарным 

навыкам эмоциональной 

разгрузки (релаксации) 

 

1) Научиться работать, 

используя разные формы 

учебной деятельности, 

выбирать рациональные 

способы деятельности. 

2) Научиться выполнять 

правила личной гигиены и 

быть готовыми на основе её 

использования 

самостоятельно 

поддерживать своё здоровье. 

3) Иметь представление о 

рациональной организации 

режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, 

уметь составлять, 

анализировать и и 

контролировать свой режим 

дня. 

4. Иметь представление о 

влиянии позитивных и 

негативных эмоций на 

здоровье, в т.ч. получаемых 

от общения с компьютером, 

просмотра телепередач. 

1) Прививать ребенку 

ценности ЗОЖ. 

2) Заботиться о 

сохранении и 

укреплении физического 

и психического здоровья 

и безопасности 

учащихся и учителей. 

3) Принимать участие во 

всех мероприятиях 

школы, относящихся к 

компетенции родителей. 

Формирование 

представлений об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

4. Развивать 

творческие 

способности 

школьников с 

учетом их  

1) Обеспечивать многообразие 

организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, 

тренинги, практики, конкурсы, 

1. Уметь выполнять 

творческие задания, 

опираясь на субъективный 

опыт. 

2. Уметь передавать в 

1) Поддерживать и 

создавать условия для 

развития в ребенке 

навыков творческого 

мышления, 

Умение удерживать 

правило и следовать ему. 

 

Создание собственных 

творческих замыслов и 



индивидуальных 

особенностей. 

выставки, соревнования, 

презентации и пр.) 

2) Организовать 

продуктивную творческую 

деятельность ребенка 

(совместно с учениками 

ставить творческие задачи и 

способствовать 

возникновению у детей их 

собственных замыслов) 

3) Поддерживать детские 

инициативы и помогать в их 

осуществлении 

4) Создать условия для 

социальных практик младших 

школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам 

творчестве свое настроение, 

чувства, ощущения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чувствования, 

самовыражения. 

2) Принимать участие 

во всех мероприятиях 

школы, относящихся к 

компетенции 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

доводение их до 

воплощения в творческом 

продукте. 

 

Овладение средствами и 

способами воплощения 

собственных замыслов 

 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение простыми 

трудовыми действиями и 

операциями на уроках и в 

социальных практиках 

5. Обеспечить 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

обучающихся, 

предусматривающ

ее принятие ими 

моральных норм, 

нравственных 

установок, 

национальных 

ценностей. 

1) Воспитание у учащихся 

универсальной этики 

2) Ориентация на 

универсальные 

общечеловеческие ценности и 

опора на национальные 

традиционные духовные 

ценности 

1) Научиться 

самоопределяться в 

жизненных ценностях и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои 

поступки. 

2) Уважать иное мнение, 

историю, культуру других 

народов и стран, не 

допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

1) Нести 

ответственность за 

воспитание своих детей. 

Признавать за своим 

ребенком право быть 

самоценной личностью с 

собственным 

мировоззрением и 

собственной жизненной 

позицией. 

Освоение опыта 

ответственного 

поведения, проявление 

активных позиций, 

патриотических чувств 



1.3. Задачи достижения запланированных образовательных результатов 

 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых 

условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных 

сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями 

делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно. 

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и 

контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и 

склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и 

знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, 

интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие 

установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. 

 Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено: 

• содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

образования; 

• установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

• побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 

• информационными технологиями и как средства организации учебной работы, 

и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

• обучением навыкам общения и сотрудничества; 

• поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 

• расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах 

деятельности; 

• формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет 

использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но 

открытое информационное пространство) 

 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

 Для достижения запланированных образовательных результатов младших школьник 

должен в ходе реализации ООП решить следующие задачи: 

• освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного 

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства их решения; 

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

• овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра 

по правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 



• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения 

собственных замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги 

должны решить следующие задачи: 

• обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

• способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности 

и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

• формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные 

на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

• создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей 

их собственных замыслов); 

• поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщать их к общественно значимым делам. 

 

Виды деятельности младших школьников 

 

Достижение запланированных образовательных результатов возможно достичь в 

разных видах деятельности обучающихся, которые адекватны младшему школьному 

возрасту. К таким видам деятельности относятся: 

• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в 

том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

• игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

• творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 



• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы 

 

Содержание учебных предметных программ определяется целью, задачами и 

основными принципами развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Цель обучения – достижение оптимального общего развития каждого ребенка при 

сохранении его психического и физического здоровья. 

Задача обучения – представить обучающимся целостную картину мира средствами 

науки, литературы, искусства и непосредственного познания. 

Дидактические принципы: 

1. Обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности.  

Условия реализации: 

Организация коллективной учебной деятельности, которая ведет к решению той 

задачи, с которой ребенок не может справиться самостоятельно (высокий уровень 

трудности), но оказывается в состоянии решить в сотрудничестве с учителем и соучениками 

(соблюдение меры трудности). 

Точное определение уровня актуального развития каждого ученика, помогающее 

определить необходимость той или иной помощи ребенку её меру. 

Познавательная деятельность строится не от простого к сложному, а от сложного к 

простому (от какой-то незнакомой ситуации через коллективный поиск к её разрешению) 

Достаточно высокий уровень сформированности самооценки младшего школьника 

(осознание меры трудности самим ребёнком). 

 

2. Принцип ведущей роли теоретических знаний нацеливает не на простое 

заучивание формулировок, терминов, правил, а на осознание внутренних взаимосвязей 

между явлениями, фактами, между изучаемыми темами, ведущей роли теоретического 

знания по отношению к практическому.  

Условия реализации: 

выдвижение на первый план познавательной стороны обучения; 

устремленность на раскрытие внутренних взаимосвязей между явлениями, фактами, 

между изучаемыми темами; 

определение уровня теоретической готовности каждого ребёнка перед изучением 

нового материала. 

 

3. Принцип быстрого прохождения учебного материала  

Условия реализации: 

постоянное движение вперед в освоении учебного материала; 

непрерывное обогащение, обновление содержания умственной деятельности, что 

является также условием осмысления изучаемого материала, условием раскрытия разных 

сторон приобретаемых знаний; 



многократное оперирование одним и тем же материалом в течение длительного 

времени, что обеспечивает его исследование в разнообразных связях и функциях и в 

результате приводит к прочности усвоения материала (реализация методического свойства 

процессуальности). 

 

4. Принцип осознания процесса учения 

Условия реализации: 

обучение строится так, чтобы школьники осознали закономерность 

последовательности изучения материала и взаимосвязь изучаемых понятий, необходимость 

заучивания отдельных правил и источники ошибок при их использовании;  

объектом осознания должен стать процесс овладения знаниями, умениями и 

навыками; 

обучение организуется таким образом, чтобы школьники осознавали ценность , 

значение знаний как с общечеловеческой, так и с личной, индивидуальной точки зрения 

формирование навыков самоконтроля и самооценки (самостоятельная выработка 

учениками критериев оценки выполненной работы; оценка ребенком уровня трудности 

заданий; анализ своего знания – незнания, умения – неумения, анализ путей достижения 

результата и т.д.) 

 

5. Принцип целенаправленной и систематической работы над общим развитием 

всех учащихся класса, включая и слабых ( с соблюдением требования постоянной 

заботы о психическом и физическом здоровье каждого ребенка) 

Условия реализации: 

выявление и учет индивидуальных различий между детьми; 

обеспечение каждому ребенку возможности продвигаться в развитии в соответствии 

со своими исходными данными, а не только подтягиваться до какого-то извне заданного 

уровня 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММ 

ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ СИСТЕМЫ УЧЕБНИКОВ «ШКОЛА РОССИИ»  

 1.5.1. Планируемые результаты изучения курса «Русский язык»  

 ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 В результате изучения курса русского языка, обучающиеся  при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей.  

 У выпускников будет сформировано: первоначальное представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; осознание значения русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; представление о языке как основном средстве человеческого 

общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 



значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; освоение первоначальных научных представлений об основных 

понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; овладение учебными действиями с 

языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); овладение основами 

грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме 

изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять 

написанное.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

 Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

 Выпускник  научится: осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии 

с конкретной ситуацией общения; владеть формой диалогической речи; умением вести 

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; владеть монологической 

формой речи; под руководством учителя строить монологическое высказывание на 

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

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

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

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

самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; сочинять письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

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

по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или 

поговорке, творческому воображению и др.); письменно сочинять небольшие речевые 

произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 



и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы 

содержания, заменять слова на более точные и выразительные; пользоваться специальной, 

справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных 

речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему.  

 Выпускник  получит возможность научиться: подробно и выборочно письменно 

передавать содержание текста; различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и научного или делового, 

разговорного и научного или делового); создавать собственные тексты и корректировать 

заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; анализировать последовательность 

своих действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

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

условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); оформлять результаты 

исследовательской работы; редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность 

речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств.  

 Содержательная линия «Система языка»  

 Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика»  

Выпускник  научится: произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные твёрдые – 

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

непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); пользоваться орфоэпическим 

словарём при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к 

другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); различать 

звуки и буквы; классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

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

изученного).  

Выпускник  получит возможность научиться: выполнять (устно и письменно) звуко-

буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слова (в объёме изучаемого 

курса).  

Раздел «Лексика»  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Выпускник  научится: осознавать, что понимание значения слова – одно из условий 

умелого его использования в устной и письменной речи; выявлять в речи слова, значение 

которых требует уточнения; определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.; распознавать среди предложенных слов синонимы, 

антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); подбирать к 

предложенным словам антонимы и синонимы; понимать этимологию мотивированных слов-

названий; выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; находить в художественном 



тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные 

слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность 

употребления этих слов в речи; пользоваться словарями при решении языковых и речевых 

задач.  

Выпускник  получит возможность научиться: оценивать уместность использования слов 

в устной и письменной речи; подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; работать с разными 

словарями; приобретать опыт редактирования предложения (текста).  

 Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник  научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать 

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

корнями, синонимов); находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, 

использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; находить корень в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне; узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт 

и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; сравнивать, классифицировать слова по их составу; соотносить слова с 

предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее 

заданной модели, составлять модель заданного слова; самостоятельно подбирать слова к 

заданной модели; понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

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

с помощью и приставки и суффикса).  

Выпускник  получит возможность научиться: понимать роль каждой из частей слова в 

передаче лексического значения слова; понимать смысловые, эмоциональные, 

изобразительные возможности суффиксов и приставок; узнавать образование слов с 

помощью суффиксов или приставок; разбирать самостоятельно (устно и письменно) по 

составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического 

образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи).  

 Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: определять принадлежность слова к определённой части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; распознавать 

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

разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; выявлять роль и 

значение слов частей речи в речи; определять грамматические признаки имён 

существительных – род, склонение, число, падеж; определять грамматические признаки 

имён прилагательных – род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам; определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных 

местоимений; распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

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

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



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

по родам; иметь представление о возвратных глаголах; определять грамматические признаки 

личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять 

личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;  распознавать 

наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; различать наиболее 

употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений; понимать роль союзов и частицы не в речи; подбирать 

примеры слов и форм слов разных частей речи.  

Выпускник  получит возможность научиться: разграничивать самостоятельные и 

служебные части речи; сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям 

речи; находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; различать 

смысловые и падежные вопросы имён существительных; склонять личные местоимения, 

соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой, распознавать 

падеж личного местоимения в предложении и тексте; различать родовые и личные 

окончания глагола; наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; проводить полный морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте личные 

местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с личными 

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

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

изучаемых форм частей речи.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник  научится: различать предложение, словосочетание и слово; устанавливать в 

словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; составлять из 

заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; устанавливать при 

помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; находить 

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

виды); выделять из предложения словосочетания; распознавать предложения с однородными 

членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при перечислении 

однородных членов предложения; составлять предложения с однородными членами и 

использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной 

связью и союзами и, а, но.  

Выпускник  получит возможность научиться: различать простое предложение с 

однородными членами и сложное предложение; находить в предложении обращение; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Раздел «Орфография и пунктуация»  

Выпускник  научится: а) применять ранее изученные правила правописания:  раздельное 

написание слов; сочетания  жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания 

чк, чн, чт, нч, щн и др.; перенос слов; прописная буква в начале предложения, именах 

собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 



согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; разделительные 

мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

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

суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); безударные 

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -

ов, -ин); безударные падежные окончания имён прилагательных; раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами; мягкий 

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

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

глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) 

в предложениях с однородными членами.  б) подбирать примеры с определённой 

орфограммой;  в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса);  д) определять разновидности орфограмм и 

соотносить их c изученными правилами;  е) пользоваться орфографическим словарём 

учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами;  ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов;  з) писать под 

диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

 Выпускник  получит возможность научиться:  

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

вездеход); е и и в суффиксах -ек, -ик; запятая при обращении; запятая между частями в 

сложном предложении;  б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  в) объяснять 

правописание безударных падежных имён прилагательных;  г) объяснять правописание 

личных окончаний глагола;  д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;  е) 

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

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

орфограммы, использование орфографического словаря;  ж) при составлении собственных 

текстов во избежание орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы.  

 1.5.2.Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение».   

 Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник  научится:      понимать значимость произведений великих русских писателей и 

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

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

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

произведения; выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

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

читается с сатирическими нотками и пр.); пользоваться элементарными приёмами анализа 

текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих 

мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, 

замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; участвовать в дискуссиях на нравственные 



темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; формулировать вопросы (один-

два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; делить текст 

на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать 

связки для соединения частей; находить в произведениях средства художественной 

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

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в 

городской библиотеке.  

 Выпускник  получит возможность научиться: осознавать значимость чтения для  

дальнейшего успешного обучения по другим предметам; приобрести потребность в  

систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-познавательной,  

учебной и художественной литературы; воспринимать художественную литературу как вид  

искусства; осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в  

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; соотносить нравственно- 

эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими  

представлениями и представлениями о добре и зле; на практическом уровне овладеть  

некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии,  

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); работать с  

детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Выпускник  научится: пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

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

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

писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, 

переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

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

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

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; писать отзыв на прочитанную книгу.  

Выпускник  получит возможность научиться: создавать собственные произведения, 

интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, 

диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.).  

 Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник  научится: сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора).  

Выпускник  получит возможность научиться: определять позиции героев и позицию 

автора художественного текста; создавать прозаический или поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности.  

  



1.5.3. Планируемые результаты изучения курса «Родной язык (русский)»: 

 

Родной язык (русский): 

1) ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

родном языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, культура владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

3) первоначальные научные знания о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  

Личностные результаты 

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

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

принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

  

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2)    освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)    формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)    освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)     использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7)    активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)    овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)   определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

 Предметные результаты: 

1)формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 



5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Родной язык (русский) 

Содержательная линия «Система языка»: 

Раздел «Фонетика и графика» 

 

Выпускник научится: 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 

• с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по составленному алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово. 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 



• применять правила правописания (в объёме содержания курса «Русский 

язык»); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.5.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 



сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха \неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивного действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. Использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7. Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8. Овладение навыками смыслового чтения в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11. Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и пути её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию 

Виды речевой и читательской деятельности 



Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, 

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

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст  

, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности для 

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

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

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста; 

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

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

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

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



передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

• событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 



• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию.. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 



иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 



Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 



(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта.  

 

1.5.5. Планируемые результаты изучения курса «Иностранный язык (английский)».  

 

В результате изучения иностранного языка  при получении  начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. Совместное изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. В результате изучения 

иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; сформируются положительная мотивация и 

устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования. Коммуникативные умения говорение  

Выпускник научится:     участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; составлять небольшое описание предмета, 

картинки, пер сонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге. Выпускник получит 

возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание 

прочитанного текста.    

 Аудирование  

Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 



воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нём информацию; использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Чтение 

Выпускник научится: соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и 

понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. Выпускник 

получит возможность научиться: догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не 

обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. Письмо  

Выпускник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писатьпоздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Выпускник получит 

возможность научиться:  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую 

анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться 

английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от 

знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; уточнять написание слова по словарю; использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее r в речи 

и уметь его использовать; соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правило 

отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); читать изучаемые 

слова по транскрипции. Лексическая сторона речи Выпускник научится: узнавать в 

письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на уровне  начального образования; оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: узнавать простые словообразовательные 

элементы; опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 



прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны´х и пространственных отношений. Выпускник получит возможность 

научиться: узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; использовать в 

речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, 

any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — 

No, there isn’t any); оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы).  

 1.5.6. Планируемые результаты изучения курса «Математика».   

 Числа и величины  

Выпускник  научится: образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; заменять мелкие единицы счёта крупными и 

наоборот; устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, 

время, скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

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

дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, 

грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения 

между ними.  

Выпускник  получит возможность научиться: классифицировать числа по нескольким 

основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; самостоятельно выбирать 

единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и 

объяснять свой выбор.  

 Арифметические действия  

Выпускник  научится: выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 

10 000), с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); выделять неизвестный 

компонент арифметического действия и находить его значение; вычислять значение 

числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со скобками и без 

скобок).  

Выпускник  получит возможность научиться: выполнять действия с величинами; 

выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

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

компонентами и результатом действия); использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления; находить значение 

буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв.  



 Работа с текстовыми задачами  

Выпускник  научится: устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; оценивать правильность хода решения задачи, вносить 

исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник  получит возможность научиться: составлять задачу по краткой записи, по 

заданной схеме, по решению; решать задачи на нахождение: доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного 

встречного движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с 

величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); 

масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; решать 

задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи.         

Пространственные отношения. геометрические фигуры  

Выпускник  научится: описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

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

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

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

прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и называть геометрические тела 

(куб, шар); соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

 Геометрические величины  

Выпускник  научится: измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры 

геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник  получит возможность научиться: распознавать, различать и называть 

геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; вычислять 

периметр многоугольника; находить площадь прямоугольного треугольника; находить 

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

треугольники.  

 Работа с информацией  

Выпускник  научится: читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые 

таблицы; читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник  получит возможность научиться: достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; 

некоторые; не).  

 1.5.7. Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир».   

Предметные результаты  



Выпускник  научится: понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою 

страну; находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регон, его главный город, другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; понимать, в чём различия между государственным устройством современной 

России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

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

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; раскрывать значение государственных символов России, находить их 

среди государственных символов других стран; называть главные праздники России, 

объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов 

России; рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

проводить несложные астрономические наблюдения; изготавливать модели планет и 

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

анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной 

книги; находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; объяснять, почему 

происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по 

плану, сравнивать различные природные зоны; приводить примеры растений и животных 

разных природных зон, в том числе внесённых в Красную книгу России; выявлять 

экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей; 

оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; давать краткую характеристику своего края; различать и 

описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-определителем 

для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; давать краткую 

характеристику природных сообществ своего края; выявлять экологические связи в 

природных сообществах, изображать эти связи с помощью моделей; оценивать своё 

поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; рассказывать 

об охране природы в своём крае; различать отрасли растениеводства и животноводства, 

представленные в экономике своего края; приводить примеры исторических источников, 

различать и сравнивать источники информации о прошлом; соотносить дату исторического 

события с веком, находить место события на «ленте времени»; прочитать историческую 

карту; перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней;  с помощью глобуса рассказывать, как человек 

открывал планету Земля; описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения 

людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории 

человечества; показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в 

разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий; рассказывать по 

исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России; 

соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; составлять исторические портреты выдающихся людей 

прошлого, высказывать суждения о них; описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в 

разные века, узнавать их достопримечательности; называть и описывать некоторые 

выдающиеся памятники истории и культуры России; находить в домашнем архиве 

исторические свидетельства; раскрывать связь современной России с её историей; 

использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 



подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем.  

 1.5.8 Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство».   

 На уроках изобразительного искусства формируются умения:  воспринимать 

окружающий мир и произведения искусства;  выявлять с помощью сравнения отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений; анализировать 

результаты сравнения;  работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для 

выявления характерных особенностей художественного образа; решать творческие задачи на 

уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их решении; создавать творческие 

работы на основе собственного замысла; формировать навыки учебного сотрудничества в 

коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат);  

 Учащиеся должны знать:  

основные виды и жанры изобразительных искусств; основы изобразительной грамоты (цвет, 

тон, пропорции, композиция); выдающихся представителей русского и зарубежного 

искусства и их основные произведения; наиболее крупные художественные музеи России; 

известные центры народных художественных ремесел России;  

Учащиеся должны уметь:  

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; видеть и пользоваться в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; активно воспринимать произведения искусства и 

аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства.  

 1.5.9. Планируемые результаты изучения курса «Музыка».   

 Предметные результаты изучения музыки  отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: формирование представления о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно нравственном развитии;  формирование общего представления о музыкальной 

картине мира; знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; формирование основ музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формирование устойчивого интереса к музыке и различным 

видам (или какому либо виду) музыкально-творческой деятельности; умение воспринимать 

музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям;  умение эмоционально и 

осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 

смысл произведений разных жанров и стилей;  умение воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях.  



 Планируемые результаты  

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:  

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности;  ориентироваться в 

музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции;  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности; общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация, и 

др.); определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

 1.5.10. Планируемые результаты изучения курса «Технология».   

 Предметные  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. Учащийся будет иметь общее представление:  о творчестве и творческих 

профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о 

наиболее значимых окружающих производствах; об основных правилах дизайна и их учёте 

при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); о 

правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Учащийся будет уметь: организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; использовать знания и умения, 

приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных 

предметов в собственной творческой деятельности; защищать природу и материальное 

окружение и бережно относиться к ним; безопасно пользоваться бытовыми приборами 

(розетками, электрочайниками, компьютером); выполнять простой ремонт одежды 

(пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).  

 2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно практической 

деятельности.  

Учащийся будет знать: названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); последовательность чтения и 

выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; линии чертежа 

(осевая и центровая); правила безопасной работы канцелярским ножом; косую строчку, её 

варианты, назначение; несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о: дизайне, его месте и роли в современной 

проектной деятельности; основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и 

красоты; композиции декоративно прикладного характера на плоскости и в объёме; 

традициях канонов декоративно прикладного искусства в изделиях; стилизации природных 

форм в технике, архитектуре и др.; художественных техниках (в рамках изученного).  



Учащийся будет уметь самостоятельно: читать простейший чертёж (эскиз) плоских и 

объёмных изделий (развёрток); выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; выполнять рицовку; оформлять изделия и соединять детали 

петельной строчкой и её вариантами; находить и использовать дополнительную 

информацию из различных источников (в том числе из Интернета).  

 3. Конструирование и моделирование.  

 Учащийся будет знать: простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь: конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным декоративно художественным условиям; изменять конструкцию изделия по 

заданным условиям; выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции.  

 4. Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь представление о: использовании компьютеров в различных сферах 

жизни и деятельности человека.  

Учащийся будет знать: названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках).  

Учащийся научится с помощью учителя: создавать небольшие тексты 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.  

  

1.5.11  Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура».    

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) В результате обучения обучающиеся на на уровне 

начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой 

для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; раскрывать на 

примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; характеризовать способы 

безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). Выпускник получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной деятельностью; характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 



своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности.  

 Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится: отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; организовывать 

и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. Выпускник получит возможность научиться: вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах.  

 Физическое совершенствование  

Выпускник научится: выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять 

гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. Выпускник получит возможность научиться: сохранять 

правильную осанку, оптимальное телосложение; выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические комбинации; играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; плавать, 

в том числе спортивными способами. 

 

1.5.12. Предметные результаты изучения курса «Бурятский язык ка государственный 

язык Республики Бурятия» 

 

Личностными результатами являются:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка, в том числе бурятского, как основного средства общения между 

людьми;  

• знакомство с миром бурятско язычных сверстников с использованием средств 

бурятского языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения бурятского языка в начальной школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 



• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

• формирование мотивации к изучению бурятского языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения бурятского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах бурятского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении бурятским языком как средством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков бурятского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

бурятском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в бурятско язычной среде. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и бурятского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в других языках, 

например послелоги; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 



• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках русского и бурятского языков (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о бурятском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на бурятском 

языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Таким образом, в курсе бурятского языка можно выделить следующие содержательные 

линии:  

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо;  

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомлённость;  

• специальные учебные умения; 

• общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения бурятским языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Бурятский язык как государственный». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому 

темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу 

обучения в начальной школе. 

 

Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих 

перед ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, 

контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, 

действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором собственной 



жизни. Определенный уровень компетентности может быть достигнут в условиях 

соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста. 

Компетентное поведение предполагает: 

• гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их 

предназначению, 

• функционирование в социально гетерогенных группах. 

К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО младший 

школьник сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

• в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, 

планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, 

определении времени события, последовательности событий); 

• в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, 

в разновозрастных группах) — спортивных и других игр, коллективного чтения и 

постановки театрализованных представлений, посещения художественных выставок, оценки 

произведений искусства (выражения собственного мнения),организации семейных и 

школьных праздников и пр.); 

• в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной 

литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных 

произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и 

музыкальных произведений, создании несложных выразительных художественных 

произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

• в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — 

определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, 

экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках), 

осуществления своей цели; 

• в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, 

квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных 

материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на 

глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; 

выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать 

последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, 

связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в 

том числе, с применением технических средств); 

•  в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — 

осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, 

умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении 

за помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, 

самообслуживания; 

• в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой 

местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

• в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, 

разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор 

занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.). 



  Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие 

ключевые компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в 

начальной школе: 

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

• умение отличать известное от неизвестного; 

• умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не 

хватает для успешного действия; 

• умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ 

действия (недостающее знание); 

• находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у 

взрослых, в других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных 

системах, словарях, справочниках и пр.). 

2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная 

компетентность): 

• владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при 

решении учебных задач; 

• умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в 

продукт, предназначенный для других); 

• умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

• умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них 

существенное по отношению к предстоящей задаче; 

• способность воспринимать художественные произведения (литературные, 

музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, 

критика); 

• способность понимать позиции разных участников коммуникации и 

продолжать их логику мышления. 

3. В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

• правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые 

слова, определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного 

текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект 

наблюдения; 

• классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

• представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

• читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 

• читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об 

объектах и процессах; 

• находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

• следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 



• работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в 

рамках изученного материала. 

4. В отношении саморазвития учебная (образовательная) компетентность: 

• способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня 

трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

• способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной 

работы и полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

• самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям и высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию 

сложившихся способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с 

новыми условиями действования; 

• определять последовательность действий для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование своей работы; 

• обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

• уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, 

позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, 

определять объем таких заданий, способы их выполнения; 

•  предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного 

задания в рамках действия освоенными способами;  

• определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

• сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе; 

• сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, 

одноклассника, родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на 

оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 

Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных курсах 

(дисциплинах), образовательных модулях оценивается через основные предметные 

грамотности (компетентности) в виде установления уровня освоения младшими 

школьниками культурных (т.е. исторически сложившихся в человеческой культуре) средств 

и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать как учебные, так и 

внеучебные задачи, а также продолжить обучение на последующих ступенях общего 

образования. 

 Основными предметными грамотностями (предметными компетенциями), 

обеспечивающими начальное общее образование, а также ключевые компетентности 

представлены в таблице 1. Уровень грамотности младшего школьника определяется 

степенью овладения учащимися учебными действиями и умениями. Основные группы 

действий, обеспечивающие предметные грамотности, а также ключевые компетентности 

приведены в таблице 1.  

 В ходе формирования социальных (социального опыта), предметных и ключевых 

компетентностей происходит становление личности младшего школьника. Личностные 

результаты освоения ООП начального общего образования должны отражать: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 



• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• истории и культуре других народов;  
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла умения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 

Таблица 1 

Образовательные результаты младших школьников после первого года обучения 

 

I.Сквозные образовательные результаты как основа для сохранения преемственности 

между ступенями образования 

 

Образовательная инициатива Образовательная 

самостоятельность 

Образовательная 

ответственность 

Творческая инициатива в игровой деятельности, 

литературном, художественном, техническом 

творчестве – учащийся комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развернутое словесное 

комментирование игры через события и пространство 

(что и где происходит с персонажами); воплощает 

игровой замысел в продукте (словесном – история; 

предметном – макет; сюжетный рисунок); 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие в 

продуктивной деятельности – обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время работы, фиксирует 

конечный результат, стремится достичь хорошего 

качества, возвращается к прерванной работе, доводит ее 

до конца; 

Коммуникативная инициатива в игровой, продуктивной 

и учебной деятельности – в развернутой словесной 

форме предлагает партнерам исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно стремится к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного взаимодействия с 

партнерами; 

Познавательная инициатива в продуктивной и учебной 

деятельности - задает «умные» вопросы; обнаруживает 

 уметь выполнить без 

взрослого определенное 

учебное задание (задания): 

определить его объем, темп 

и время выполнения. 

 возможность самому 

учащемуся 

предъявить на оценку 

взрослому 

(сверстнику) свою 

работу, предложить ее 

на публичную «доску 

достижений» 



стремление к упорядочиванию фактов и представлений, 

способен к простому рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические схемы, письмо) 

 

II. Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и 

измерение величин 

1.2. Числа и 

вычисления 

1.3. Зависимости 

между величинами 

1.4. 

Геометрический 

материал 

• выделять разные 

параметры в одном 

предмете и производить 

по ним сравнения 

предметов (различать 

площадь и форму 

фигуры, сравнивать 

площади плоских фигур 

с помощью разрезания на 

части и перегруппировки 

этих частей); 

• устанавливать 

отношение между 

числом, величиной и 

единицей (отмеривать 

величину с помощью 

данных мерки и числа, 

измерять величину 

заданной мерки и 

описывать эти действия с 

помощью схем и 

формул); 

• производить прямое 

измерение длин линий и 

площадей фигур 

(непосредственное 

«укладывание» единицы, 

«укладывание» единицы 

с предварительной 

перегруппировкой 

частей объекта); 

• описывать разностное 

отношение и отношение 

«частей и целого» с 

помощью чертежа и 

формулы. 

• сравнивать числа, 

находить их сумму и 

разность с помощью 

числовой прямой; 

• выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 10 на уровне 

навыка. 

 

• устанавливать 

отношения между 

однородными 

величинами 

(равенство, 

неравенство «целого 

и частей»); 

• решать текстовые 

задачи на сложение 

и вычитание в одно 

действие (анализ 

текста задачи с 

помощью чертежа); 

• описывать 

зависимость между 

величинами на 

различных 

математических 

языках 

(представление 

зависимостей между 

величинами на 

чертежах, схемами, 

формулами). 

 

• распознавать 

геометрические 

фигуры (прямая, 

отрезок, замкнутые 

и незамкнутные 

фигуры); 

• устанавливать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве: 

сверху, снизу, слева, 

справа, между) 

 

2. Естественнонаучная грамотность 

2.1. Материальный объект как система 

признаков и свойств 

2.2. Процессы и их условия 

• использовать схему наблюдения объекта при описании 

свойств объектов; 

• выявлять наблюдаемые признаки объектов и фиксировать в 

графико-знаковой форме; 

• читать и составлять схему процесса (изменения 

состояний объекта под действием условий); 

• описывать состояния разных объектов; 

• строить ряды объектов по указанному свойству;  



• сравнивать объекты по выраженности признака (свойства); 

• осуществлять деление на группы по определенному 

критерию (двум независимым критериям), т.е строить 

простейшие классификации объектов; 

• относить объект к группе по определенному критерию (по 

двум независимым критериям). 

• производить целенаправленное наблюдение за 

процессами происходящие вокруг нас в повседневной 

жизни. 

 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-буква» - 

орфографическое действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и написание 3.3. 

Высказывание и 

его оформление в 

письменной речи 

• определять звуковой состав слов, 

используя звуковые модели; 

• устанавливать отношения «звук-

буква», определяя две функции букв, 

используя звуко – буквенные 

модели; 

• обозначать мягкость согласных на 

письме (с помощью гласных букв и 

мягкого знака; гласные после 

согласных, непарных по мягкости-

твердости жи-ши, ча-ща, чу-щу), 

звук Й перед гласным (буквами е,е, 

ю,я) и не перед гласным (буквой й); 

• определять и соотносить звуковой и 

буквенный состав типа коньки, язык 

и вьюга. 

 

• определять «ошибкоопасные места» (места 

орфограммы в слове); 

• использовать правила написания большой буквы (в 

именах людей, в начале предложения); 

• писать правильно слова, написание которых не 

расходится с произношением; 

• использовать заданный алгоритм соединения букв и 

уметь соединять два-три рядом стоящие в слове 

буквы. 

 

• членить речь 

на отрезки, 

имеющие 

смысловую и 

грамматическу

ю 

завершенность 

(предложения) 

и уметь их 

оформлять на 

письме; 

• преобразовыва

ть 

высказывания 

(на уровне 

предложения): 

изменение 

порядка слов, 

сокращение, 

разворачивани

е, изменение 

структуры; 

• строить 

модель 

простого 

предложения; 

• писать под 

диктовку 

небольшие 

предложения 

(3-5 слов) без 

пропусков и 

искажений 

букв (25-30 

слов); 

• записывать 

текст под 

диктовку со 

скоростью 15-

20 буквенных 

знаков в 

минуту; 

• контролироват

ь и оценивать 



правильность 

собственной и 

чужой записи 

слова 

(высказывания

), 

аргументируя 

свою оценку 

по заданному 

взрослым 

образцу. 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение работы в позиции 

«читателя» 

4.2. Практическое освоение работы в 

позиции «чтеца» 

• читать текст «про себя» и понимать прочитанное; 

• находить в тексте слова и словосочетания, необходимых для 

подтверждения собственного понимания и оценки; 

• определять настроение (тональность) художественного 

произведения; 

• слушать сложные произведения в исполнении учителя. 

 

• читать дидактический текст, используя 

чтецкую партитуру (выделенные ключевые 

слова и расставленные паузы); 

• читать выразительно вслух незнакомый 

несложный текст целыми словами, 

ориентируясь на знаки ударения (темп 

чтения 30-40 слов в минуту); 

• читать текст по ролям народных и 

авторских произведений; 

• оценивать чтение других и собственное 

чтение в соответствии с критериями 

выразительного чтения текста. 

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение 

работы в позиции «автора-

технолога» 

5.2. Практическое освоение работы в 

позиции «автора-художника» 

5.3. Практическое 

освоение работы 

в позиции 

«художника-

критика» 

• освоить простые операции 

разрезания и надрезов; склеивания и 

наклеивания; сгибания и скругления, 

сшивания и вышивания, прочного 

крепления разных материалов; 

освоить действия с материалами и 

инструментами, учитывая мерность по 

величине, форме, цвету, фактуре в трех 

градациях – двух крайних и средней. 

освоить действие по созданию, восприятию и 

непосредственному практическому поиску 

соединения по форме, величине, цвету и другим 

свойствам разных материалов на основе 

эстетического принципа меры и замысла своей 

работы. 

устанавливать 

смысловые и 

выразительные связи 

между 

изображениями, 

соединять их по 

содержанию своего 

рисунка, скульптуры, 

поделки, оценивая их 

по критерию «кто 

это?» (узнаваемость) и 

«что делает, чувствует 

изображенный субъект 

и какой он?» 

(выразительность). 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его 

укрепление 

6.2. Легкая 

атлетика 

6.3. Гимнастика 6.4. Лыжная 

подготовка 

6.5. 

Спортивны

е игры 

• выполнять комплекс продемонстрировать продемонстрировать продемонстрировать освоить 



утренней зарядки и 

дыхательной гимнастики, 

упражнения для 

профилактики нарушений 

зрения и формирования 

правильной осанки; 

• выполнять упражнения 

для развития основных 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, 

координации и 

выносливости); 

• вести наблюдения за 

собственным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью; 

• использовать средства 

ИКТ для фиксации 

динамики физических 

качеств обучающегося. 

такие физические 

качества как 

быстрота, ловкость 

и выносливость 

через освоение 

народной игры 

«Лапта» 

такие физические 

качества как сила, 

гибкость, равновесие 

средствами народных 

игр 

такие физические 

качества как 

координация, 

выносливость и 

волевых качеств – 

занятия в 

определенном 

температурном 

режиме средствами 

народных игр. 

некоторые 

правила игры в 

мини-

баскетбол 

(элементарные 

умения в 

ловле, бросках, 

ведении и 

передачах 

мяча). 

 

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых 

компетентностей  

  

Универсальные учебные действия, лежащие в основании 

ключевых компетентностей: 

Социальный опыт Учебная 

(образовательная) 

 компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

• производить контроль за 

своими действиями и 

результатом по 

заданному образцу; 

• производить самооценку 

и оценку действий 

другого человека на 

основе заданных 

критериев (параметров); 

• различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

• сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

педагога и определять 

свои предметные 

«дефициты»; 

• выполнять задание на 

основе заданного 

алгоритма (инструкции); 

•  задавать «умный» 

вопрос взрослому или 

сверстнику; 

• использовать 

специальные знаки при 

организации 

коммуникации между 

учащимися; 

• инициировать 

«умный» вопрос к 

взрослому и 

сверстнику; 

• различать оценку 

действия и оценку 

личности; 

• договариваться и 

приходить к общему 

мнению (решению) 

внутри малой группы, 

учитывать разные 

точки зрения внутри 

группы; 

• строить полный 

(устный) ответ на 

вопрос учителя, 

аргументировать свое 

• формулировать 

поисковый запрос и 

выбирать способы 

получения информации; 

• проводить 

самостоятельные 

наблюдения;  

• формулировать вопросы 

к взрослому с указанием 

на недостаточность 

информации или свое 

непонимание 

информации; 

• находить в сообщении 

информацию в явном 

виде; 

• использовать знаково-

символические средства 

(чертежи, формулы) 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

• владеть развитыми 

формами игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

игры-драматизации); 

удерживать свой 

замысел, 

согласовывать его с 

партнерами по игре; 

воплощать в игровом 

действии; удерживать 

правило и следовать 

ему, создавать и 

воплощать 

собственные 

творческие замыслы; 

• организовывать 

рабочее место, 

планировать работу и 

соблюдать технику 

безопасности для 

разных видов 



• отличать известное 

от неизвестного в 

специально созданной 

ситуации учителем; 

• указывать в 

недоопределенной 

ситуации, каких знаний 

и умений не хватает для 

успешного действия; 

• совместно с другим 

(в т.ч. с родителями) 

отбирать учебный 

материал и планировать 

его выполнение в ходе 

домашней 

самостоятельной 

работы.  

согласие (несогласие) с 

мнениями участников 

учебного диалога. 

 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

• определять главную 

мысль текста; находить 

в тексте незнакомые 

слова, определять их 

значение разными 

способами, составлять 

простейший план 

несложного текста для 

пересказа; рассказывать 

несложный текст по 

плану, описывать устно 

объект наблюдения. 

деятельности 

первоклассника 

(учебная, 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

• руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе; 

• определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению состояние 

других людей и живых 

существ и адекватно 

реагировать; 

• управлять 

проявлениями 

своих эмоций. 

 

IV. Итоговые оценочные процедуры 

 

Итоговые оценочные 

процедуры 

Межпредметная 

(предметная) проектная 

задача 

Публичная презентация  

личных достижений 

Трехуровневые задачи на 

ведущие предметные 

способы/средства действия 

выявляют освоение 

учащимися базовых 

способов/средств действия 

отдельно на каждом из трех 

уровней. 

В итоговую проверочную 

работу включаются 

специально разработанные 

предметные задачи, с 

помощью которых можно 

оценить не только 

предметные знания, но и 

универсальные учебные 

действия. 

Позволяет экспертно оценить, 

прежде всего, компетентность 

учебного взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается 

способность учащихся 

переносить известные им 

предметные способы. 

Оценивается отбор 

материала и умение 

учащихся его оформить, 

публично представить и 

защитить. 

 

Образовательные результаты младших школьников после второго года обучения 

 

I. Сквозные образовательные результаты как основа для сохранения 

преемственности между ступенями образования 

 



Образовательная инициатива Образовательная 

самостоятельность 

Образовательная 

ответственность 

Творческая инициатива в игровой деятельности, 

литературном, художественном, техническом творчестве – 

учащийся комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды 

в новую связную последовательность; использует 

развернутое словесное комментирование игры через 

события и пространство (что и где происходит с 

персонажами); воплощает игровой замысел в продукте 

(словесном – история; предметном – макет; сюжетный 

рисунок); 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие в 

продуктивной деятельности – обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время работы, фиксирует 

конечный результат, стремится достичь хорошего 

качества, возвращается к прерванной работе, доводит ее 

до конца; 

Коммуникативная инициатива в игровой, продуктивной и 

учебной деятельности – в развернутой словесной форме 

предлагает партнерам исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно стремится к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами; 

Познавательная инициатива в продуктивной и учебной 

деятельности - задает «умные» вопросы; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию фактов и представлений, 

способен к простому рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические схемы, письмо) 

 уметь выполнить без 

взрослого определенное 

учебное задание 

(задания): определить 

его объем, темп и время 

выполнения. 

 возможность самому 

учащемуся предъявить 

на оценку взрослому 

(сверстнику) свою 

работу, предложить ее 

на публичную «доску 

достижений» 

 

II. Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и 

измерение величин 

1.2. Числа и 

вычисления 

1.3. Зависимости между 

величинами 

1.4. 

Геометрический 

материал 

• измерять и строить 

величины в разных 

системах счисления; 

• по схеме отмерить 

величину, используя 

промежуточную мерку, 

измерить данную 

величину с помощью 

промежуточной мерки и 

представить результат 

измерения в виде схемы 

• сравнивать многозначные 

числа в одной системе 

счисления, представлять их 

в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

• выполнять сложение и 

вычитание многозначных и 

именованных чисел; 

• выполнять умножение и 

деление чисел с помощью 

числовой прямой; 

• решать задачи на отношение 

«частей и целого» и 

разностное сравнение 

величин; 

• решать уравнения вида: 

а+х=в, х+а=в, 

а – х = в, х-а = в; 

• описывать зависимости между 

величинами на различных 

математических языках 

(представление зависимостей 

между величинами на 

чертежах, схемах, формулах) 

• вычислять длину 

ломанной линии, 

периметр 

многоугольника. 

2. Естественнонаучная грамотность 

2.1. Материальный объект как система 

признаков и свойств 

2.2. Процессы и их условия 

• использовать простые измерительные приборы и • определять последовательности действий для 



порядковые измерительные шкалы (весы, часы, линейка, 

термометр, шкала Бофорта, Мооса и пр.); 

• проводить прямые и косвенные измерения характеристик 

объектов и процессов (измерение величин и оценка 

условно измеряемых характеристик с помощью простых 

приборов и шкал-измерителей) 

достижения практического результата; 

• описывать результат опыта, отображенного на 

схематическом рисунке; 

• проводить интерпретацию результата простого 

опыта, отображенного на схематическом рисунке (вывод 

из опыта); 

• устанавливать связности наблюдаемых изменений 

(выявление существенных условий процессов); 

• планировать конкретный опыт (противопоставление 

экспериментального и контрольного объекта и условий в 

соответствии с гипотезой эксперимента и уравнивание 

остальных условий; выбор экспериментального и 

контрольного объектов в соответствии с данной 

гипотезой) 

• устанавливать соотношения между многообразием 

условий /средств возможного эксперимента и полем 

гипотез, проверяемых с помощью этих условий и 

средств 

• планировать проверку гипотезы об условиях; 

• различать наблюдение и эксперимент как разных 

способов получения ответов на вопросы об окружающем 

мире. 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-буква» - 

орфографическое действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и 

написание 

3.3. Высказывание и его 

оформление в 

письменной речи 

• использовать признаки сильных и 

слабых позиций гласных и 

согласных (парных по звонкости-

глухости) звуков; 

• устанавливать типы орфограмм по 

позиции звука (орфограммы слабых 

и сильных позиций); 

• овладеть общим способом проверки 

орфограмм слабых позиций 

(приведение звука к сильной 

позиции в той же значимой части 

слова); 

• проверять орфограммы слабых 

позиций (безударные гласные, 

согласные парные по звонкости-

глухости) в корне слова путем его 

изменения или подбора 

однокоренных слов; 

• проверять изученные орфограммы 

сильных позиций 

• членить слова на значимые части (морфемы); 

• определять значения слова по морфемному 

составу и по контексту; 

• сравнивать языковые единицы по форме и 

значению (лексическому и 

грамматическому); 

• объяснять значения слова при помощи 

однокоренного слова; 

• строить ряд слов и словоформ с 

чередующимися звуками (подбор 

однокоренных слов и изменение формы 

слова); 

• определять с помощью толкового словаря 

лексическое значение слова; 

• использовать орфографический словарь; 

• записывать под 

диктовку текст 35-45 

слов с изученными 

орфограммами; 

• подбирать заголовок к 

тексту, отражающий 

его тему или основное 

сообщение (основную 

мысль); 

• письменно излагать 

содержание 

несложного 

повествовательного 

текста (с пропуском 

неизученных 

орфограмм); 

• самостоятельно 

составлять текст 

повествовательного 

характера с опорой на 

собственные 

наблюдения (с 

пропуском 

неизученных 

орфограмм) 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое 

освоение работы в 

4.2. Практическое 

освоение работы в 

4.3.Практическое 

освоение работы в 

4.4. 

Практическое 



позиции «чтеца» позиции «читателя-

критика» 

позиции «автора-

художника», «автора-

публициста» 

освоение работы 

в позиции 

«теоретика» 

• выразительно читать 

прозаические (55-60 слов 

в минуту) и стихотворные 

текстов; 

• давать критическую 

оценку детского чтения. 

 

 

• вычитывать характер героя в 

побасенках; 

• вычитывать характер героя, 

точки зрения героя, 

рассказчика, автора в 

эпических текстах; 

• вычитывать настроения 

героя в лирических текстах; 

• давать критическую оценку 

детским сочинениям 

• выражать точки зрения, 

настроения, внутреннего 

мира героя в 

индивидуальных 

сочинениях; 

• выражать свою точку 

зрения на значимые для 

второклассников 

жизненные явления в 

индивидуальных 

письменных сочинениях; 

• иметь 

представление о 

типах 

рассказчиков 

(рассказчик-герой 

и рассказчик-

повествователь в 

эпосе); 

• иметь 

представление о 

точке зрения 

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение 

работы в позиции «автора-

технолога» 

5.2. Практическое освоение 

работы в позиции «автора-

художника» 

5.3. Практическое 

освоение работы в 

позиции «художника-

критика» 

• освоить простые операции 

разрезания и надрезов; склеивания и 

наклеивания; сгибания и скругления, 

сшивания и вышивания, прочного 

крепления разных материалов; 

освоить действия с материалами и 

инструментами, учитывая мерность по 

величине, форме, цвету, фактуре в трех 

градациях – двух крайних и средней. 

освоить действие по созданию, восприятию 

и непосредственному практическому поиску 

соединения по форме, величине, цвету и 

другим свойствам разных материалов на 

основе эстетического принципа меры и 

замысла своей работы. 

устанавливать смысловые и 

выразительные связи между 

изображениями, соединять 

их по содержанию своего 

рисунка, скульптуры, 

поделки, оценивая их по 

критерию «кто это?» 

(узнаваемость) и «что делает, 

чувствует изображенный 

субъект и какой он?» 

(выразительность). 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его 

укрепление 

6.2. Легкая 

атлетика 

6.3. Гимнастика 6.4. Лыжная 

подготовка 

6.5. 

Спортивные 

игры 

• выполнять комплекс 

утренней зарядки и 

дыхательной гимнастики, 

упражнения для 

профилактики 

нарушений зрения и 

формирования 

правильной осанки; 

• выполнять упражнения 

для развития основных 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, 

координации и 

выносливости); 

• вести наблюдения за 

собственным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью; 

продемонстрировать 

такие физические 

качества как 

быстрота, ловкость 

и выносливость 

через освоение 

народной игры 

«Лапта» 

продемонстрировать 

такие физические 

качества как сила, 

гибкость, равновесие 

средствами народных 

игр 

продемонстрировать 

такие физические 

качества как 

координация, 

выносливость и 

волевых качеств – 

занятия в 

определенном 

температурном 

режиме средствами 

народных игр. 

освоить 

некоторые 

правила игры в 

мини-баскетбол 

(элементарные 

умения в ловле, 

бросках, 

ведении и 

передачах 

мяча). 



• использовать средства 

ИКТ для фиксации 

динамики физических 

качеств обучающегося. 

 

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых 

компетентностей  

  

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых 

компетентностей: 

Социальный опыт Учебная 

(образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационн

ая 

компетентность 

• проводить рефлексивный 

контроль 

за выполнением способа 

действия/средства; 

• определять критерии для 

оценки результатов 

деятельности и производить 

оценку; 

• определять «дефицит» в 

знаниях и умениях по теме на 

основе оценки учителя; 

• осуществлять отбор заданий 

для ликвидации «дефицита» и 

планировать их выполнения, 

определяя темп и сроки; 

• определять границы 

собственного знания/незнания 

и осуществлять запрос на 

недостающую информацию 

(инициирование учебного 

взаимодействия со взрослым); 

• определять возможные 

ошибки при выполнении 

конкретного способа действия 

и вносить коррективы; 

• сравнивать свои сегодняшние 

и вчерашние достижения; 

• иметь собственную точку 

зрения и аргументировано ее 

отстаивать; 

• определять 

последовательность действий 

для решения предметной 

задачи, осуществлять 

простейшее планирование 

своей работы; 

• сопоставлять свою оценку с 

оценкой другого человека 

(учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять 

• оформлять свою мысль в 

форме стандартных 

продуктов письменной 

коммуникации простой 

структуры; 

• излагать ответ на вопрос с 

соблюдением норм 

оформления текста; 

• отвечать на вопросы, 

заданные на уточнение и 

понимание; 

• начинать и заканчивать 

разговор в диалоге в 

соответствии с нормами; 

• отвечать на вопросы и 

задавать вопросы в 

соответствии с целью и 

форматом диалога; 

• строить самостоятельно 

коммуникацию в группе на 

основе заданной процедуры 

группового обсуждения; 

• организовывать деятельность 

внутри группы, распределяя 

между собой «роли»; 

• понимать позиции разных 

участников коммуникации и 

продолжать их логику 

мышления 

• уметь презентировать свои 

достижения (превращать 

результат своей работы в 

продукт, предназначенный 

для других); 

  

 

• проводить 

наблюдение/эксп

еримент по 

плану в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

• воспринимать 

основное 

содержание 

фактической/оце

ночной 

информации в 

монологе, 

диалоге, 

дискуссии (в 

группе), 

определяя 

основную мысль, 

причинно-

следственные 

связи, отношение 

говорящего к 

событиям и 

действующим 

лицам; 

• пользоваться 

толковым и 

орфографически

м словаре при 

возникновении 

необходимости; 

• извлекать и 

систематизирова

ть информацию 

по двум и более 

заданным 

основаниям; 

• точно излагать 

полученную 

• ориентироваться в 

окружающем пространстве 

(выборе цели передвижения, 

планировании маршрута и 

др.) и времени (определении 

времени по часам в часах и 

минутах, определении 

времени события, 

последовательности 

событий); 

• получать ответы на 

возникающие у детей 

вопросы об окружающем 

мире — определении 

подходящего способа 

получения ответа 

(самостоятельное 

наблюдение, 

экспериментирование, 

поиск информации в 

разнообразных 

информационных 

источниках), осуществления 

своей цели; 

осуществлять уход за своим 

телом по мере 

необходимости — 

осуществлять 

поддерживающие 

гигиенические 

мероприятия, 

закаливающих процедур, 

уметь почувствовать и 

осознать симптомы 

начинающейся болезни (в 

том числе, обращении за 

помощью к взрослому в 

нужный момент), 

осуществлять простейшие 

саморегуляции, 



свободный выбор продукта, 

предъявляемого «на оценку» 

учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии 

оценивания 

информацию; 

• задавать 

вопросы, 

указывая на 

недостаточность 

информации или 

свое 

непонимание 

информации; 

• находить вывод 

и аргументы в 

предложенном 

источнике 

информации; 

• работать с 

модельными 

средствами 

(знаковыми, 

графическими, 

словесными) в 

рамках 

изученного 

материала. 

 

самообслуживания; 

• осуществлять учебную 

работу в школе (в классе, 

группе, паре, 

разновозрастных группах, 

индивидуально) и 

самостоятельной учебной 

работы (выбор занятия, 

самоорганизация, 

простейшее планирование и 

т.д.). 

 

 

 

 

IV. Итоговые оценочные процедуры 

 

Итоговые оценочные 

процедуры 

Межпредметная 

(предметная) проектная 

задача 

Публичная презентация  

личных достижений 

Трехуровневые задачи на 

ведущие предметные 

способы/средства действия 

выявляют освоение 

учащимися базовых 

способов/средств действия 

отдельно на каждом из трех 

уровней. 

В итоговую проверочную 

работу включаются 

специально разработанные 

предметные задачи, с 

помощью которых можно 

оценить не только 

предметные знания, но и 

универсальные учебные 

действия. 

Позволяет экспертно оценить, 

прежде всего, компетентность 

учебного взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается 

способность учащихся 

переносить известные им 

предметные способы/средства 

действия в квазиреальную 

ситуацию. 

Оценивается отбор 

материала и умение 

учащихся его оформить, 

публично представить и 

защитить. 

 

Образовательные результаты младших школьников после третьего года 

обучения 



 

I.Сквозные образовательные результаты как основа для сохранения преемственности 

между ступенями образования 

 

Образовательная инициатива Образовател

ьная 

самостоятель

ность 

Образовательн

ая 

ответственност

ь 

Творческая инициатива в игровой деятельности, литературном, 

художественном, техническом творчестве – учащийся комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; 

использует развернутое словесное комментирование игры через события и 

пространство (что и где происходит с персонажами); воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном – история; предметном – макет; сюжетный 

рисунок); 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие в продуктивной 

деятельности – обозначает конкретную цель, удерживает ее во время 

работы, фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего 

качества, возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца; 

Коммуникативная инициатива в игровой, продуктивной и учебной 

деятельности – в развернутой словесной форме предлагает партнерам 

исходные замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не 

ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится к взаимопониманию, к поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами; 

Познавательная инициатива в продуктивной и учебной деятельности - 

задает «умные» вопросы; обнаруживает стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо) 

 уметь 

выполнить без 

взрослого 

определенное 

учебное задание 

(задания): 

определить его 

объем, темп и 

время 

выполнения; 

ставить цели, 

адекватные 

заданной 

проблеме; 

 возможность 

самому учащемуся 

предъявить на 

оценку взрослому 

(сверстнику) свою 

работу, предложить 

ее на публичную 

«доску 

достижений» 

 

II. Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и 

измерение величин 

1.2. Числа и 

вычисления 

1.3. Зависимости 

между величинами 

1.4. 

Геометрический 

материал 

• измерять и строить величины в 

разных системах счисления; 

• по схеме отмерить величину, 

используя промежуточную 

мерку, измерить данную 

величину с помощью 

промежуточной мерки и 

представить результат 

измерения в виде схемы 

• сравнивать 

многозначные числа в 

одной системе 

счисления, 

представлять их в 

виде суммы 

разрядных слагаемых; 

• выполнять 

сложение и 

вычитание 

многозначных и 

именованных чисел; 

• выполнять 

умножение и деление 

чисел с помощью 

числовой прямой; 

• решать задачи на 

отношение «частей и 

целого» и разностное 

сравнение величин; 

• решать уравнения вида: 

а+х=в, х+а=в, 

а – х = в, х-а = в; 

• описывать зависимости 

между величинами на 

различных математических 

языках (представление 

зависимостей между 

величинами на чертежах, 

схемах, формулах) 

• вычислять длину 

ломанной линии, 

периметр 

многоугольника. 



2. Естественнонаучная грамотность 

2.1. Материальный объект как система 

признаков и свойств 

2.2. Процессы и их условия 

• использовать простые измерительные приборы и 

порядковые измерительные шкалы (весы, часы, линейка, 

термометр, шкала Бофорта, Мооса и пр.); 

• проводить прямые и косвенные измерения характеристик 

объектов и процессов (измерение величин и оценка 

условно измеряемых характеристик с помощью простых 

приборов и шкал-измерителей) 

• определять последовательности действий для 

достижения практического результата; 

• описывать результат опыта, отображенного на 

схематическом рисунке; 

• проводить интерпретацию результата простого 

опыта, отображенного на схематическом рисунке 

(вывод из опыта); 

• устанавливать связности наблюдаемых изменений 

(выявление существенных условий процессов); 

• планировать конкретный опыт 

(противопоставление экспериментального и 

контрольного объекта и условий в соответствии с 

гипотезой эксперимента и уравнивание остальных 

условий; выбор экспериментального и контрольного 

объектов в соответствии с данной гипотезой) 

• устанавливать соотношения между многообразием 

условий /средств возможного эксперимента и полем 

гипотез, проверяемых с помощью этих условий и 

средств 

• планировать проверку гипотезы об условиях; 

• различать наблюдение и эксперимент как разных 

способов получения ответов на вопросы об 

окружающем мире. 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-

буква» - орфографическое 

действие 

3.2. Слово, его 

значение, звучание и 

написание 

3.3. Высказывание и его оформление в 

письменной речи 

• использовать признаки сильных 

и слабых позиций гласных и 

согласных (парных по 

звонкости-глухости) звуков; 

• устанавливать типы орфограмм 

по позиции звука (орфограммы 

слабых и сильных позиций); 

• овладеть общим способом 

проверки орфограмм слабых 

позиций (приведение звука к 

сильной позиции в той же 

значимой части слова); 

• проверять орфограммы слабых 

позиций (безударные гласные, 

согласные парные по звонкости-

глухости) в корне слова путем 

его изменения или подбора 

однокоренных слов; 

• проверять изученные 

орфограммы сильных позиций 

• членить слова на 

значимые части 

(морфемы); 

• определять значения 

слова по 

морфемному 

составу и по 

контексту; 

• сравнивать 

языковые единицы 

по форме и 

значению 

(лексическому и 

грамматическому); 

• объяснять значения 

слова при помощи 

однокоренного 

слова; 

• строить ряд слов и 

словоформ с 

чередующимися 

звуками (подбор 

однокоренных слов 

• записывать под диктовку текст 35-45 слов с 

изученными орфограммами; 

• подбирать заголовок к тексту, отражающий его 

тему или основное сообщение (основную мысль); 

• письменно излагать содержание несложного 

повествовательного текста (с пропуском 

неизученных орфограмм); 

• самостоятельно составлять текст 

повествовательного характера с опорой на 

собственные наблюдения (с пропуском 

неизученных орфограмм) 



и изменение формы 

слова); 

• определять с 

помощью толкового 

словаря лексическое 

значение слова; 

• использовать 

орфографический 

словарь; 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение 

работы в позиции «чтеца» 

4.2. Практическое 

освоение работы в 

позиции «читателя-

критика» 

4.3.Практическое 

освоение работы в 

позиции «автора-

художника», 

«автора-

публициста» 

4.4. Практическое 

освоение работы в 

позиции 

«теоретика» 

• выразительно читать 

прозаические (55-60 слов в 

минуту) и стихотворные 

текстов; 

• давать критическую оценку 

детского чтения. 

 

 

• вычитывать характер 

героя в побасенках; 

• вычитывать характер 

героя, точки зрения 

героя, рассказчика, 

автора в эпических 

текстах; 

• вычитывать 

настроения героя в 

лирических текстах; 

• давать критическую 

оценку детским 

сочинениям 

• выражать точки 

зрения, настроения, 

внутреннего мира 

героя в 

индивидуальных 

сочинениях; 

• выражать свою точку 

зрения на значимые 

для второклассников 

жизненные явления в 

индивидуальных 

письменных 

сочинениях; 

• иметь представление 

о типах 

рассказчиков 

(рассказчик-герой и 

рассказчик-

повествователь в 

эпосе); 

• иметь представление 

о точке зрения 

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение 

работы в позиции «автора-

технолога» 

5.2. Практическое 

освоение работы в 

позиции «автора-

художника» 

5.3. Практическое освоение 

работы в позиции «художника-

критика» 

• освоить простые операции 

разрезания и надрезов; 

склеивания и наклеивания; 

сгибания и скругления, 

сшивания и вышивания, 

прочного крепления разных 

материалов; 

освоить действия с материалами и 

инструментами, учитывая мерность 

по величине, форме, цвету, фактуре 

в трех градациях – двух крайних и 

средней. 

освоить действие по созданию, 

восприятию и 

непосредственному 

практическому поиску 

соединения по форме, величине, 

цвету и другим свойствам 

разных материалов на основе 

эстетического принципа меры и 

замысла своей работы. 

устанавливать смысловые и выразительные 

связи между изображениями, соединять их 

по содержанию своего рисунка, 

скульптуры, поделки, оценивая их по 

критерию «кто это?» (узнаваемость) и «что 

делает, чувствует изображенный субъект и 

какой он?» (выразительность). 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его 

укрепление 

6.2. Легкая 

атлетика 

6.3. Гимнастика 6.4. Лыжная 

подготовка 

6.5. 

Спортивные 

игры 

• выполнять комплекс 

утренней зарядки и 

продемонстрировать 

такие физические 

продемонстрировать 

такие физические 

продемонстрировать 

такие физические 

освоить 

некоторые 



дыхательной 

гимнастики, 

упражнения для 

профилактики 

нарушений зрения и 

формирования 

правильной осанки; 

• выполнять 

упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, 

координации и 

выносливости); 

• вести наблюдения 

за собственным 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью; 

• использовать 

средства ИКТ для 

фиксации динамики 

физических качеств 

обучающегося. 

качества как 

быстрота, ловкость и 

выносливость через 

освоение народной 

игры «Лапта» 

качества как сила, 

гибкость, равновесие 

средствами народных игр 

качества как 

координация, 

выносливость и 

волевых качеств – 

занятия в 

определенном 

температурном 

режиме средствами 

народных игр. 

правила игры в 

мини-баскетбол 

(элементарные 

умения в ловле, 

бросках, 

ведении и 

передачах 

мяча). 

 

 

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых 

компетентностей (методом добавления) 

  

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых 

компетентностей: 

Социальный опыт Учебная 

(образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

• Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи и вносит коррективы; 

• Самостоятельно без оценки 

учителя устанавливать 

собственный «дефицит» в 

предметных способах 

действия/средствах, соотнося 

его со схемой действия (т.е. 

только после выполненного 

задания); 

• Определять причины своих и 

чужих ошибок и подбирать из 

предложенных заданий тех, с 

помощью которых можно 

• осуществлять письменную 

коммуникацию: 

- оформлять свою мысль в 

форме текста и 

вспомогательной графики, 

заданных образцом; 

- определять жанр и 

структуру письменного 

документа (из числа 

известных форм) в 

соответствии с поставленной 

целью коммуникации; 

• уметь публично 

представлять свои 

достижения и результаты: 

- готовить план выступления 

на основе заданной цели; 

• осуществлять 

планирование 

информационного 

поиска: 

- указывать, какая 

информация (о чем) 

требуется для решения 

поставленной задачи; 

- указывать, в каком 

типе источника 

следует искать 

заданную 

информацию и 

характеризовать 

источник в 

соответствии с задачей 

информационного 

 

• ориентироваться в 

окружающем пространстве 

(выборе цели 

передвижения, 

планировании маршрута и 

др.) и времени 

(определении времени по 

часам в часах и минутах, 

определении времени 

события, 

последовательности 

событий); 

• получать ответы на 

возникающие у детей 

вопросы об окружающем 

мире — определении 



ликвидировать выявленные 

ошибки; 

• Перед решением задачи может 

оценить свои возможности, 

однако при этом учитывает 

лишь факт – знает он решение 

или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действий; 

• Высказывать предположения о 

неизвестном, предлагать 

способы проверки своих 

гипотез, инициировать прииск 

и пробы известных 

(неизвестных) способов 

действий/средств 

 

- использовать паузы для 

выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

- использовать вербальные и 

не вербальные средства для 

выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

• уметь вести устный 

диалог и полилог: 

- высказывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога, относится к мнению 

партнера, углублять 

аргументацию; 

• участвовать в 

продуктивной групповой 

коммуникации: 

- могут разъяснять свою 

идею, предлагать ее или 

аргументировать свое 

отношение к идеям других 

членов группы; 

- могут задавать вопросы на 

уточнение и понимание идей 

друг друга, сопоставлять свои 

идеи с идеями других членов 

группы, развивать и уточнять 

идеи друг друга 

поиска; 

• уметь извлекать 

первичную 

информацию: 

-извлекать 

информацию по 

заданному вопросу из 

статистического 

источника; 

- самостоятельно 

планировать и 

реализовывать сбор 

необходимой 

информации; 

• уметь проводить 

первичную 

обработку 

собранной 

информации: 

- систематизировать 

собранную 

информацию из 

разных источников 

(график, текст, 

рисунок, таблица); 

- самостоятельно 

может задать простую 

структуру для 

первичной 

систематизации 

информации по одной 

теме (с помощью 

таблицы); 

- переводить 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и наоборот; 

• уметь 

обрабатывать 

полученную 

информацию: 

- делать вывод на 

основе полученной 

информации, 

приводить аргументы, 

подтверждающие 

вывод 

подходящего способа 

получения ответа 

(самостоятельное 

наблюдение, 

экспериментирование, 

поиск информации в 

разнообразных 

информационных 

источниках), 

осуществления своей цели; 

осуществлять уход за 

своим телом по мере 

необходимости — 

осуществлять 

поддерживающие 

гигиенические 

мероприятия, 

закаливающих процедур, 

уметь почувствовать и 

осознать симптомы 

начинающейся болезни (в 

том числе, обращении за 

помощью к взрослому в 

нужный момент), 

осуществлять простейшие 

саморегуляции, 

самообслуживания; 

• осуществлять учебную 

работу в школе (в классе, 

группе, паре, 

разновозрастных группах, 

индивидуально) и 

самостоятельной учебной 

работы (выбор занятия, 

самоорганизация, 

простейшее планирование 

и т.д.). 

 

 

IV. Итоговые оценочные процедуры 

 



Итоговые оценочные 

процедуры 

Межпредметная 

(предметная) проектная 

задача 

Публичная презентация  

личных достижений 

Трехуровневые задачи на 

ведущие предметные 

способы/средства действия 

выявляют освоение учащимися 

базовых способов/средств 

действия отдельно на каждом из 

трех уровней. 

В итоговую проверочную 

работу включаются специально 

разработанные предметные 

задачи, с помощью которых 

можно оценить не только 

предметные знания, но и 

универсальные учебные 

действия. 

Позволяет экспертно оценить, 

прежде всего, компетентность 

учебного взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается 

способность учащихся 

переносить известные им 

предметные способы. 

Оценивается отбор материала 

и умение учащихся его 

оформить, публично 

представить и защитить. 

 

Образовательные результаты младших школьников после четвёртого года обучения 

 

I.Сквозные образовательные результаты как основа для сохранения преемственности 

между ступенями образования 

 

Образовательная инициатива Образовательная 

самостоятельность 

Образовате

льная 

ответствен

ность 

Творческая инициатива в игровой деятельности, литературном, 

художественном, техническом творчестве – учащийся комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развернутое словесное 

комментирование игры через события и пространство (что и где 

происходит с персонажами); воплощает игровой замысел в продукте 

(словесном – история; предметном – макет; сюжетный рисунок); 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие в продуктивной 

деятельности – обозначает конкретную цель, удерживает ее во время 

работы, фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего 

качества, возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца; 

Коммуникативная инициатива в игровой, продуктивной и учебной 

деятельности – в развернутой словесной форме предлагает партнерам 

исходные замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не 

ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится к взаимопониманию, к поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами; 

Познавательная инициатива в продуктивной и учебной деятельности - 

задает «умные» вопросы; обнаруживает стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо) 

 уметь выполнить без 

взрослого определенное 

учебное задание 

(задания): определить 

его объем, темп и время 

выполнения; 

ставить цели, 

адекватные заданной 

проблеме; 

 возможность 

самому 

учащемуся 

предъявить на 

оценку 

взрослому 

(сверстнику) 

свою работу, 

предложить ее 

на публичную 

«доску 

достижений» 

 

II. Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 



 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и 

измерение величин 

1.2. Числа и 

вычисления 

1.3. Зависимости между 

величинами 

1.4. 

Геометрический 

материал 

• измерять и строить 

величины в разных 

системах счисления; 

• по схеме отмерить 

величину, используя 

промежуточную мерку, 

измерить данную 

величину с помощью 

промежуточной мерки и 

представить результат 

измерения в виде схемы 

• сравнивать многозначные 

числа в одной системе 

счисления, представлять их 

в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

• выполнять сложение и 

вычитание многозначных и 

именованных чисел; 

• выполнять умножение и 

деление чисел с помощью 

числовой прямой; 

• решать задачи на 

отношение «частей и 

целого» и разностное 

сравнение величин; 

• решать уравнения вида: 

а+х=в, х+а=в, 

а – х = в, х-а = в; 

• описывать зависимости 

между величинами на 

различных математических 

языках (представление 

зависимостей между 

величинами на чертежах, 

схемах, формулах) 

• вычислять длину 

ломанной линии, 

периметр 

многоугольника. 

2. Естественнонаучная грамотность 

2.1. Материальный объект как система 

признаков и свойств 

2.2. Процессы и их условия 

• использовать простые измерительные приборы и 

порядковые измерительные шкалы (весы, часы, 

линейка, термометр, шкала Бофорта, Мооса и пр.); 

• проводить прямые и косвенные измерения 

характеристик объектов и процессов (измерение 

величин и оценка условно измеряемых характеристик с 

помощью простых приборов и шкал-измерителей) 

• определять последовательности действий для 

достижения практического результата; 

• описывать результат опыта, отображенного на 

схематическом рисунке; 

• проводить интерпретацию результата простого 

опыта, отображенного на схематическом рисунке 

(вывод из опыта); 

• устанавливать связности наблюдаемых изменений 

(выявление существенных условий процессов); 

• планировать конкретный опыт 

(противопоставление экспериментального и 

контрольного объекта и условий в соответствии с 

гипотезой эксперимента и уравнивание остальных 

условий; выбор экспериментального и контрольного 

объектов в соответствии с данной гипотезой) 

• устанавливать соотношения между многообразием 

условий /средств возможного эксперимента и полем 

гипотез, проверяемых с помощью этих условий и 

средств 

• планировать проверку гипотезы об условиях; 

• различать наблюдение и эксперимент как разных 

способов получения ответов на вопросы об 

окружающем мире. 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-буква» - 

орфографическое действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и написание 3.3. 

Высказывани

е и его 

оформление в 

письменной 

речи 

• использовать признаки сильных и • членить слова на значимые части (морфемы); • записывать 



слабых позиций гласных и 

согласных (парных по звонкости-

глухости) звуков; 

• устанавливать типы орфограмм по 

позиции звука (орфограммы 

слабых и сильных позиций); 

• овладеть общим способом 

проверки орфограмм слабых 

позиций (приведение звука к 

сильной позиции в той же 

значимой части слова); 

• проверять орфограммы слабых 

позиций (безударные гласные, 

согласные парные по звонкости-

глухости) в корне слова путем его 

изменения или подбора 

однокоренных слов; 

• проверять изученные орфограммы 

сильных позиций 

• определять значения слова по морфемному составу и 

по контексту; 

• сравнивать языковые единицы по форме и значению 

(лексическому и грамматическому); 

• объяснять значения слова при помощи однокоренного 

слова; 

• строить ряд слов и словоформ с чередующимися 

звуками (подбор однокоренных слов и изменение 

формы слова); 

• определять с помощью толкового словаря 

лексическое значение слова; 

• использовать орфографический словарь; 

под 

диктовку 

текст 35-45 

слов с 

изученным

и 

орфограмм

ами; 

• подбирать 

заголовок к 

тексту, 

отражающи

й его тему 

или 

основное 

сообщение 

(основную 

мысль); 

• письменно 

излагать 

содержание 

несложного 

повествова

тельного 

текста (с 

пропуском 

неизученны

х 

орфограмм)

; 

• самостояте

льно 

составлять 

текст 

повествова

тельного 

характера с 

опорой на 

собственны

е 

наблюдени

я (с 

пропуском 

неизученны

х 

орфограмм) 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое 

освоение работы в 

позиции «чтеца» 

4.2. Практическое 

освоение работы в 

позиции «читателя-

критика» 

4.3.Практическое 

освоение работы в 

позиции «автора-

художника», 

«автора-

публициста» 

4.4. 

Практическое 

освоение работы 

в позиции 

«теоретика» 

• выразительно читать • вычитывать характер героя • выражать точки зрения, • иметь 



прозаические (55-60 слов 

в минуту) и 

стихотворные текстов; 

• давать критическую 

оценку детского чтения. 

 

 

в побасенках; 

• вычитывать характер героя, 

точки зрения героя, 

рассказчика, автора в 

эпических текстах; 

• вычитывать настроения 

героя в лирических текстах; 

• давать критическую оценку 

детским сочинениям 

настроения, 

внутреннего мира героя 

в индивидуальных 

сочинениях; 

• выражать свою точку 

зрения на значимые для 

второклассников 

жизненные явления в 

индивидуальных 

письменных 

сочинениях; 

представление о 

типах 

рассказчиков 

(рассказчик-герой 

и рассказчик-

повествователь в 

эпосе); 

• иметь 

представление о 

точке зрения 

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение 

работы в позиции «автора-

технолога» 

5.2. Практическое освоение работы в 

позиции «автора-художника» 

5.3. 

Практическое 

освоение 

работы в 

позиции 

«художника-

критика» 

• освоить простые операции 

разрезания и надрезов; склеивания 

и наклеивания; сгибания и 

скругления, сшивания и 

вышивания, прочного крепления 

разных материалов; 

освоить действия с материалами и 

инструментами, учитывая мерность по 

величине, форме, цвету, фактуре в трех 

градациях – двух крайних и средней. 

освоить действие по созданию, восприятию и 

непосредственному практическому поиску 

соединения по форме, величине, цвету и другим 

свойствам разных материалов на основе 

эстетического принципа меры и замысла своей 

работы. 

устанавливать 

смысловые и 

выразительные 

связи между 

изображениями, 

соединять их по 

содержанию своего 

рисунка, 

скульптуры, 

поделки, оценивая 

их по критерию 

«кто это?» 

(узнаваемость) и 

«что делает, 

чувствует 

изображенный 

субъект и какой 

он?» 

(выразительность). 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его 

укрепление 

6.2. Легкая 

атлетика 

6.3. Гимнастика 6.4. Лыжная 

подготовка 

6.5. 

Спортивн

ые игры 

• выполнять комплекс 

утренней зарядки и 

дыхательной 

гимнастики, 

упражнения для 

профилактики 

нарушений зрения и 

формирования 

правильной осанки; 

• выполнять упражнения 

для развития основных 

продемонстрировать 

такие физические 

качества как 

быстрота, ловкость 

и выносливость 

через освоение 

народной игры 

«Лапта» 

продемонстрировать 

такие физические 

качества как сила, 

гибкость, равновесие 

средствами народных 

игр 

продемонстрировать 

такие физические 

качества как 

координация, 

выносливость и 

волевых качеств – 

занятия в 

определенном 

температурном 

режиме средствами 

народных игр. 

освоить 

некоторые 

правила игры 

в мини-

баскетбол 

(элементарны

е умения в 

ловле, 

бросках, 

ведении и 

передачах 



физических качеств 

(силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, 

координации и 

выносливости); 

• вести наблюдения за 

собственным 

физическим развитием 

и физической 

подготовленностью; 

• использовать средства 

ИКТ для фиксации 

динамики физических 

качеств обучающегося. 

мяча). 

 

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых 

компетентностей (методом добавления) 

  

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых 

компетентностей: 
Социальный 

опыт 
Учебная 

(образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

• Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи и вносит коррективы; 

• Самостоятельно без оценки 

учителя устанавливать 

собственный «дефицит» в 

предметных способах 

действия/средствах, соотнося 

его со схемой действия (т.е. 

только после выполненного 

задания); 

• Определять причины своих и 

чужих ошибок и подбирать из 

предложенных заданий тех, с 

помощью которых можно 

ликвидировать выявленные 

ошибки; 

• Перед решением задачи может 

оценить свои возможности, 

однако при этом учитывает 

лишь факт – знает он решение 

или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действий; 

• Высказывать предположения о 

неизвестном, предлагать 

способы проверки своих 

гипотез, инициировать прииск 

• осуществлять письменную 

коммуникацию: 

- оформлять свою мысль в 

форме текста и 

вспомогательной графики, 

заданных образцом; 

- определять жанр и 

структуру письменного 

документа (из числа 

известных форм) в 

соответствии с поставленной 

целью коммуникации; 

• уметь публично 

представлять свои 

достижения и результаты: 

- готовить план выступления 

на основе заданной цели; 

- использовать паузы для 

выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

- использовать вербальные и 

не вербальные средства для 

выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

• уметь вести устный диалог 

и полилог: 

- высказывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога, относится к мнению 

• осуществлять 

планирование 

информационного 

поиска: 

- указывать, какая 

информация (о чем) 

требуется для решения 

поставленной задачи; 

- указывать, в каком типе 

источника следует искать 

заданную информацию и 

характеризовать 

источник в соответствии 

с задачей 

информационного 

поиска; 

• уметь извлекать 

первичную информацию: 

-извлекать информацию 

по заданному вопросу из 

статистического 

источника; 

- самостоятельно 

планировать и 

реализовывать сбор 

необходимой 

информации; 

• уметь проводить 

первичную обработку 

собранной 

 

• ориентироваться в 

окружающем 

пространстве (выборе 

цели передвижения, 

планировании 

маршрута и др.) и 

времени (определении 

времени по часам в 

часах и минутах, 

определении времени 

события, 

последовательности 

событий); 

• получать ответы на 

возникающие у детей 

вопросы об 

окружающем мире — 

определении 

подходящего способа 

получения ответа 

(самостоятельное 

наблюдение, 

экспериментирование, 

поиск информации в 

разнообразных 

информационных 

источниках), 

осуществления своей 

цели; 



и пробы известных 

(неизвестных) способов 

действий/средств 

 

партнера, углублять 

аргументацию; 

• участвовать в 

продуктивной групповой 

коммуникации: 

- могут разъяснять свою 

идею, предлагать ее или 

аргументировать свое 

отношение к идеям других 

членов группы; 

- могут задавать вопросы на 

уточнение и понимание идей 

друг друга, сопоставлять свои 

идеи с идеями других членов 

группы, развивать и уточнять 

идеи друг друга 

информации: 

- систематизировать 

собранную информацию 

из разных источников 

(график, текст, рисунок, 

таблица); 

- самостоятельно может 

задать простую 

структуру для первичной 

систематизации 

информации по одной 

теме (с помощью 

таблицы); 

- переводить 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и наоборот; 

• уметь обрабатывать 

полученную 

информацию: 

- делать вывод на основе 

полученной 

информации, приводить 

аргументы, 

подтверждающие вывод 

осуществлять уход за 

своим телом по мере 

необходимости — 

осуществлять 

поддерживающие 

гигиенические 

мероприятия, 

закаливающих 

процедур, уметь 

почувствовать и 

осознать симптомы 

начинающейся 

болезни (в том числе, 

обращении за 

помощью к 

взрослому в нужный 

момент), 

осуществлять 

простейшие 

саморегуляции, 

самообслуживания; 

• осуществлять 

учебную работу в 

школе (в классе, 

группе, паре, 

разновозрастных 

группах, 

индивидуально) и 

самостоятельной 

учебной работы 

(выбор занятия, 

самоорганизация, 

простейшее 

планирование и т.д.). 

 

IV. Итоговые оценочные процедуры 

 

Итоговые оценочные 

процедуры 

Межпредметная 

(предметная) проектная 

задача 

Публичная презентация  

личных достижений 

Трехуровневые задачи на 

ведущие предметные 

способы/средства действия 

выявляют освоение учащимися 

базовых способов/средств 

действия отдельно на каждом из 

трех уровней. 

В итоговую проверочную 

работу включаются специально 

разработанные предметные 

задачи, с помощью которых 

можно оценить не только 

предметные знания, но и 

Позволяет экспертно оценить, 

прежде всего, компетентность 

учебного взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается 

способность учащихся 

переносить известные им 

предметные способы/средства 

действия в квазиреальную 

ситуацию. 

Оценивается отбор материала 

и умение учащихся его 

оформить, публично 

представить и защитить. 



универсальные учебные 

действия. 

 

Учебная грамотность как одна из ключевых компетентностей общего образования 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учебная грамотность как ключевая компетентность формируется на протяжении двух 

ступеней образования. Такая компетентность (грамотность) может быть сформирована 

только к окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой 

компетентности к окончанию основной школы является учащийся, сформированный как 

индивидуальный субъект учебной деятельности, т.е. человек способный сам перед собой 

поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам 

учащийся сможет решать большой круг частных задач. При возникающих сложностях и 

проблемах, понимая их природу возникновения, такой учащийся может обратиться к любому 

другому субъекту за целенаправленной помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, 

любой источник информации, включая книгу, Интернет т т.п.) В ходе решения подобной 

задачи учащийся свободно использует такие учебные действия как моделирование, контроль 

и оценку. Умение учиться является одним из центральных новообразований учебной 

грамотности (ядром), но учебная грамотность не сводится только к умению учиться. 

Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование 

контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. Именно эта 

самостоятельность и может быть основным индивидуальным результатом начального 

образования. Именно эта «грань» учебной грамотности может стать предметом 

индивидуальной оценки через решения специально созданных задач. Остальные грани 

учебной грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее решения) могут 

проявляться к концу начальной школы только в коллективных формах ( малой группе, 

классе). 

• производить контроль 

за своими действиями и 

результатом по 

заданному образцу; 

• производить 

самооценку и оценку 

действий другого 

человека на основе 

заданных критериев 

(параметров); 

• различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

• сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

педагога и определять 

свои предметные 

«дефициты»; 

• выполнять задание на 

основе заданного 

алгоритма 

(инструкции); 

•  задавать «умный» 

• проводить 

рефлексивный 

контроль 

за выполнением способа 

действия/средства; 

• определять критерии 

для оценки результатов 

деятельности и 

производить оценку; 

• определять «дефицит» 

в знаниях и умениях по 

теме на основе оценки 

учителя; 

• осуществлять отбор 

заданий для ликвидации 

«дефицита» и 

планировать их 

выполнения, определяя 

темп и сроки; 

• определять границы 

собственного 

знания/незнания и 

осуществлять запрос на 

• самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы; 

• самостоятельно без 

оценки учителя 

устанавливать 

собственный «дефицит» 

в предметных способах 

действия/средствах, 

соотнося его со схемой 

действия (т.е. только 

после выполненного 

задания); 

• определять причины 

своих и чужих ошибок и 

подбирать из 

предложенных заданий 

тех, с помощью которых 

• на основе 

выявленных 

«дефицитов» в 

отдельных 

содержательных 

линиях учебного 

предмета может 

построить 

индивидуальный план 

(маршрут) по 

преодолению своих 

«дефицитов»; 

• может определить сам 

к чему есть больший 

познавательный 

интерес и подобрать 

себе индивидуальные 

задания для 

расширения своего 

познавательного 

интереса 

(избирательная 

«проба») 



вопрос взрослому или 

сверстнику; 

• отличать известное 

от неизвестного в 

специально созданной 

ситуации учителем; 

• указывать в 

недоопределенной 

ситуации, каких знаний 

и умений не хватает 

для успешного 

действия; 

• совместно с другим 

(в т.ч. с родителями) 

отбирать учебный 

материал и 

планировать его 

выполнение в ходе 

домашней 

самостоятельной 

работы.  

 

 

недостающую 

информацию 

(инициирование учебного 

взаимодействия со 

взрослым); 

• определять возможные 

ошибки при выполнении 

конкретного способа 

действия и вносить 

коррективы; 

• сравнивать свои 

сегодняшние и 

вчерашние достижения; 

• иметь собственную 

точку зрения и 

аргументировано ее 

отстаивать; 

• определять 

последовательность 

действий для решения 

предметной задачи, 

осуществлять 

простейшее 

планирование своей 

работы; 

• сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

другого человека 

(учителя, 

одноклассника, 

родителей); 

осуществлять 

свободный выбор 

продукта, 

предъявляемого «на 

оценку» учителю и 

классу, назначая 

самостоятельно 

критерии оценивания. 

можно ликвидировать 

выявленные ошибки; 

• перед решением задачи 

может оценить свои 

возможности, однако 

при этом учитывает 

лишь факт – знает он 

решение или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действий; 

• высказывать 

предположения о 

неизвестном, предлагать 

способы проверки своих 

гипотез, инициировать 

прииск и пробы 

известных 

(неизвестных) способов 

действий/средств 

 

• может сам 

«регулировать» 

процесс учения без 

помощи взрослого; 

обращается для 

оценки другого 

только по запросу на 

внешнюю оценку; 

• может вступать в 

письменный диалог с 

другим человеком 

обсуждаю свои 

проблемы и 

достижения в учебе, 

делать необходимый 

запрос на 

необходимую 

помощь; 

• индивидуально 

распознать новую 

задачу; 

• оформить и 

предъявить на 

внешнюю оценку 

свои достижения, 

обосновать эти 

достижения, а также 

сформулировать 

дальнейшие шаги по 

работе над 

остающимися 

проблемами и 

трудностями. 

 

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки с использованием информационной среды 

образовательного учреждения. 

Формы и способы оценивания: 

1. Анализирующее наблюдение. 

2. Комплексные задания, позволяющие выявить уровень освоения заданных 

способов действия и продвижения учащихся относительно уже освоенного уровня. 

3. Проектные задачи, позволяющие оценить способности учащихся переносить 

известные им предметные способы действия .Самооценка. 



Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются 

достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых компетентностях 

при освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения младших 

школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга) 

три составляющие: 

• результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• результаты итоговых (комплексных) работ, характеризующие уровень 

освоения обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

• внеучебные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при 

переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов 

учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — 

как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 

так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 

цифровые, так и печатные формы); 

2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических 

работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 

презентаций и т.п.); «карт знаний», а также соответствующих информационных материалов 

из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

4. Портфолио. 

5. Публичная презентация личных достижений. 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1. Характеристика содержания образования как путь достижения планируемых 
образовательных результатов 

 Содержание образования в начальной школе включает в себя: формирование учебной 

деятельности1; освоение культурных предметных способов действий/средств; приобретение 

социального опыта. Данные компоненты содержания образования реализуются в начальной 

школе через комплект ряда рабочих учебных и внеучебных программ: межпредметные, 

разновозрастные образовательные модули; предметные линии; практики; домашнюю 

самостоятельную работу; внеучебную деятельность. Эти программы реализуются в разных 

формах: урочных, внеурочных, внешкольных. 

 

Формирование учебной деятельности младших школьников 

 

Учебная деятельность характеризуется тремя главными признаками: 

внутри ведущей деятельности появляются и развиваются другие, новые виды деятельности, 

которые сами могут приобрести ведущее значение в дальнейшем, на следующей возрастной 

ступени. Так, учение первоначально появляется в форме игры: ребенок начинает учиться, 

играя; в ведущей деятельности формируются и развиваются отдельные психические 

процессы. В частности, в игре складываются образное мышление, активное воображение, а в 

учении - отвлеченное логическое мышление; 

от ведущей деятельности зависит формирование личности ребенка, ее основные изменения в 

данный период. Например, именно в игре дошкольник, с одной стороны, осваивает 

общественные функции и соответствующие нормы поведения взрослых людей ("каким 

бывает рабочий, учитель и т.п.") а, с другой стороны, учится устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, согласовывать с ними свои действия. 

В начале систематического обучения детей в школе учебной деятельности еще нет. Она еще 

должна здесь возникнуть, развиться и оформиться. Поэтому формирование учебной 

деятельности есть одна из задач основной образовательной программы начального общего 

образования. 

На первых этапах своего формирования учебная деятельность возможна только на основе 

постановки учебных задач обучающим, которые осуществляют также функции контроля и 

оценки. Развитые формы УД предполагают переход контроля и оценки в самоконтроль и 

самооценку, самостоятельную конкретизацию поставленных извне целей. 

Учебную деятельность нельзя отождествлять с теми процессами учения и усвоения, которые 

включены в любые другие виды деятельности (в игровую, трудовую, спортивную и т. п.). 

Учебная деятельность предполагает усвоение именно теоретических знаний посредством 

дискуссий, осуществляемых школьниками и студентами с помощью учителей и 

преподавателей.  

Учебная деятельность есть прежде всего такая деятельность, в результате которой 

происходят изменения в самом ученике. Это деятельность по самоизменению, то есть 

продуктом являются те изменения, которые произошли в ходе ее выполнения в самом 

субъекте. 

Учебная деятельность - это деятельность направленная, имеющая своим содержанием 

овладение обобщенными способами действия в сфере научных понятий. Она должна 

побуждаться адекватными мотивами. Ими могут быть только мотивы, непосредственно 

связанные с ее содержанием, т.е. мотивы приобретения обобщенных способов действий, или, 

проще говоря, мотивы собственного роста, собственного совершенствования. Личные 

успехи, личное совершенствование приобретает тем самым глубокий общественный смысл. 

 
1 В Стандарте формирование учебной деятельности заменено формированием универсальных учебных 

действий. В данной ООП мы будем использовать классические тексты и формировать учебную деятельность у 

младших школьников. 
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Знания, умения и навыки младший школьник получает не только в школе и не только в 

результате учебной деятельности, но и при самостоятельном чтении книг, журналов, из 

радио и телепередач, при просмотре фильмов и посещении театра, из рассказов родителей и 

сверстников, а также в игровой и трудовой деятельности. Следовательно, правомерно 

поставить вопрос о том, какие знания, каким способом и при каких условиях должны 

усваиваться ребенком именно в школе, под руководством учителя, организующего учебную 

деятельность. 

 Усвоение знаний, умений и навыков внутри учебной деятельности имеет ряд характерных 

особенностей. 

Во-первых, содержание учебной деятельности составляют научные понятия и законы, 

всеобщие способы решения соответствующих им познавательных задач. 

Во-вторых, усвоение такого содержания выступает как основная цель и главный результат 

деятельности (в других видах деятельности усвоение знаний и умений выступает как 

побочный результат). 

В-третьих, в процессе учебной деятельности происходит изменение самого ученика как ее 

субъекта, происходит психическое развитие ребенка благодаря приобретению такого 

основного новообразования, как теоретическое отношение к действительности. Продуктом 

учебной деятельности являются те изменения, которые произошли в ходе ее выполнения в 

самом ребенке.  

Одним из важнейших компонентов учебной деятельности является понимание школьником 

учебных задач (УЗ). Учебная задача тесно связана с содержательным (теоретическим) 

обобщением, она подводит ученика к овладению обобщенными отношениями в изучаемой 

области знаний, к овладению новыми способами действия. Принятие школьниками УЗ "для 

себя" и самостоятельная постановка тесно связаны с мотивацией учения, с превращением 

ребенка в субъекта деятельности. 

Следующий компонент - осуществление школьником учебных действий. При правильной 

организации учения учебные действия школьника направлены на выделение всеобщих 

отношений, ведущих принципов, ключевых идей данной области знаний, на моделирование 

этих отношений, на овладение способами перехода от всеобщих отношений к их 

конкретизации и обратно, способами перехода от модели к объекту и обратно и т.д. 

Не менее важное значение, по мнению В.В. Давыдова, имеет выполнение самим учеником 

действия контроля и оценки. Контрольная часть отслеживает ход выполнения действия, 

сопоставляет полученные результаты с заданными образцами и при необходимости 

обеспечивает коррекцию как ориентировочной, так и исполнительной частей действия 

субъекта. 

Учебные действия, с помощью которых решаются учебные задачи, совершаются с помощью 

многих различных учебных операций. Для того чтобы учащиеся овладели способами 

выполнения учебных действий, необходимо сначала выполнять эти действия при полной 

развернутости всех операций, входящих в состав этого действия. При этом эти операции 

должны вначале выполняться либо материально с помощью каких-то предметов, либо 

материализованно с помощью их знаковых заменителей, изображений. Лишь постепенно, по 

мере отработки тех или иных операций, процесс выполнения действия свертывается и в 

конце концов выполняется сразу как единое действие. 

Для формирования у учащихся учебной деятельности необходимо: чтобы они овладели 

указанными выше учебными действиями; чтобы их деятельность становилась деятельностью 

по решению учебных задач и при этом они осознавали, что они не просто выполняют 

задания учителя, не просто пишут, рисуют, считают, а именно решают очередную учебную 

задачу. "Самое главное при формировании учебной деятельности, - отмечал Д.Б.Эльконин, - 

это перевести ученика от ориентации на получение правильного результата при решении 

конкретной задачи к ориентации на правильность применения усвоенного общего способа 

действий".И, наконец, необходимо так строить учебный процесс, организовать его, чтобы 

постепенно элементы самообучения, самодеятельности, саморазвития, самовоспитания стали 

занимать в этом процессе все большее и большее место.  
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Для этого, с первых дней обучения младших школьников образовательный процесс должен 

строиться на принципе ролевого участия школьников в его организации и проведении. Это 

означает, что постепенно многие функции учителя должны передаваться ученическому 

самоуправлению. "Формирование учебной деятельности, - писал Д.Б.Эльконин, - есть 

процесс постепенной передачи выполнения отдельных элементов этой деятельности самому 

ученику для самостоятельного выполнения без вмешательства учителя". И дальше: "Есть 

основание думать, что рациональнее всего начинать с формирования самостоятельного 

контроля. Дети, прежде всего, должны научиться контролировать друг друга и самих себя". 

Действие, которое должно быть также передано самим учащимся для самостоятельного 

выполнения, - это оценка, т.е. "установление того, усвоено ли или еще не усвоено то или 

иное учебное действие". 

Таким образом, в начальной школе в рамках данной ООП должно произойти становление и 

формирование учебной деятельности младших школьников. 

Становление учебной деятельности – это совершенствование каждого компонента УД, их 

взаимосвязи и взаимопереходов; совершенствование мотивационного и операционального 

аспектов учения; превращение ученика в субъекта осуществляемой им УД; необходимость 

наличия развивающего и воспитывающего эффектов учебной деятельности.  

Формирование учебной деятельности есть управление взрослым (учителем, родителем, 

психологом) процессом становления УД школьника. Полноценное управление процессом 

учения всегда предполагает: отработку у школьника каждого компонента УД; взаимосвязь 

компонентов УД; постепенную передачу отдельных компонентов этой деятельности самому 

ученику для самостоятельного осуществления без помощи учителя.  

Становление и формирование УД проходят несколько этапов, каждому из которых 

соответствуют определённые ступени образования. При переходе от этапа к этапу 

видоизменяются её основные характеристики: конкретное содержание; формы организации 

взаимодействия между её участниками; особенности их общения; характер психологических 

новообразований. Поэтому уровни зрелости УД в целом и ее отдельных компонентов есть 

важные качества характеристики эффективности труда учителя и школьника. 

 На первом этапе, соответствующем начальному образованию, возникают и формируются 

основные компоненты структуры учебной деятельности (у дошкольников имеются только их 

предпосылки). В младшем школьном возрасте УД является главной и ведущей среди других 

видов деятельности. Систематическое осуществление младшими школьниками УД 

способствует возникновению и развитию у них основных психологических новообразований 

данного возраста. 

Уже в 1-м классе в содержание УД необходимо вводить элементарные теоретические знания 

- понятия числа и слова, отсутствовавшие в опыте дошкольной жизни детей, а также понятие 

композиции, важное для последующего овладения детьми основами изобразительного 

искусства. Усвоение этих и других понятий в процессе коллективного решения учебных 

задач способствует вхождению детей в систему учебных действий, позволяет им осваивать 

способы и нормы участия в спорах и дискуссиях, проявлять инициативность в приглашении 

к учебному диалогу сверстников и учителя. На протяжении всего начального образования в 

условиях полноценной и развёрнутой УД она остаётся коллективно распределённой, но при 

этом у большинства младших школьников складываются умения по собственной инициативе 

ставить различные содержательные вопросы сверстникам и учителям, умения не только 

участвовать в дискуссиях, но и быть их инициаторами и даже организаторами. У детей 

появляются устойчивые и обобщённые учебно-познавательные мотивы (основным 

показателем этого является ориентация детей не на результат решения задачи, а на общий 

способ его получения), что свидетельствует о формировании самой потребности в учебной 

деятельности. К концу начального обучения у детей появляется способность сознательно 

контролировать свои учебные действия и критически оценивать их результаты.  

Результатом формирования учебной деятельности в начальной школе является учебная 

грамотность младшего школьника. Этапы ее формирования отражены в таблице № 2. 

Освоение культурных предметных способов действий/средств 
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Организация образовательного процесса опирается на систему учебных предметов, которые 

объединены в ряд предметных областей, при усвоении конкретного содержания которых 

школьники, с одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой – получают 

соответствующий уровень психического развития. Каждый учебный предмет представляет 

собою своеобразную проекцию той или иной «высокой» формы общественного сознания 

(науки, искусства, нравственности, права) в плоскость усвоения. Это проецирование имеет 

свои закономерности, определяемые целями образования, особенностями самого процесса 

усвоения, характером и возможностями психической деятельности школьников и другими 

факторами. 

Стержнем учебного предмета служит его учебная программа, т.е. систематическое и 

иерархическое описание тех знаний и умений, которые подлежат усвоению. Программа, 

фиксирующая содержание учебного предмета, определяет, в свою очередь, методы 

преподавания, характер дидактических пособий, сроки обучения и другие моменты 

образовательного процесса. И, что наиболее существенно, указывая состав усваиваемых 

знаний и способ их координации, программа тем самым проектирует тот тип мышления, 

который формируется у школьников при усвоении ими предлагаемого учебного материала. 

Конструирование рабочих учебных программ предполагает не только опору на позитивное 

содержание соответствующих сфер общественного сознания, но и четкие логические 

представления об их строении как особых формах отражения действительности, понимание 

природы связи психического развития учащихся с содержанием усваиваемых знаний и 

умений, владение способами формирования мышления учащихся. 

Современные учебные предметы проектируют формирование у школьников основы 

теоретического мышления, закономерности которого вскрываются материалистической 

диалектикой как логикой и теорией познания и опирающейся на нее психологией. 

Теоретическое же мышление формируется у школьников в процессе выполнения ими 

учебной деятельности. С этой точки зрения, учебные предметы строятся в соответствии с 

содержанием и структурой учебной деятельности. Такое построение учебных предметов 

создает благоприятные условия для развертывания учебной деятельности школьников, а 

усвоение ими содержания этих предметов способствует формированию у школьников основ 

теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии). 

 

2.2. Характеристика предметных областей 

 

На этапе начального образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом определены следующие предметные области: филология; 

математика и информатика; естествознание и обществознание (окружающий мир); 

искусство; основы духовно-нравственной культуры народов России; технология; физическая 

культура. 

Учебное содержание предметных областей представлено в виде совокупности (системы) 

культурных средств/способов действия. 

 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

Русский язык. Литературное чтение. 

В данную предметную область входят русский язык, а также литературное чтение. 

Главная цель обучения языка является освоение его как средства отражения 

действительности, хранения информации и коммуникации (инструмента общения). Младшие 

школьники должны освоить языковые механизмы, язык в его функционировании. Поэтому 

содержание данной предметной области структуировано в соответствии с логикой 

пользования языком, существенно отличающейся от принципа систематизации языковых 

явлений в науке о языке и в традиционной примерной учебной программе для начальной 



школы: графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография и 

пунктуация. Следуя заявленной логике в программе языка, выделяются две внутренние 

содержательные области: «Слово, его значение и написание», «Высказывание и его 

оформление в письменной речи», что соответствует двум аспектам речевой деятельности 

(номинативному и коммуникативному). 

Первая внутренняя содержательная область предполагает освоение слова прежде всего с 

точки зрения соотношения формы и значения, что означает овладение языковыми 

механизмами формирования и выражения понятий и представлений. Эта область 

представлена такими разделами, как «Звук и буква», «Состав слова», «Части речи» и 

«Лексика». 

 Вторая внутренняя содержательная область определяет действие последовательного 

развертывания в языке различных содержаний. Таким образом, данная область охватывает 

все виды синтагматических связей между словами, словосочетаниями, частями предложения 

и частями текста, т.е. связана с освоением синтаксических средств языка. В эту область 

входят такие разделы, как «Синтаксис и пунктуация», «Текст». 

Более детальная развертка предметного содержания представлена в таблицы 3. 

Таблица 3.  

Предметное содержание образовательной области «Филология», раздел «Язык» 

 

С 2018 уч. года  в учебные планы включены  внутрипредметные курсы  «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература».  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной организации, 

но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: В первом блоке - «Язык и 

культура» - представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь 

языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и 

культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения. 

 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» -представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 



создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 



развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов 

с национально-культурным компонентом;      определение      значения      современных      

неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление объективных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 

их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных, прилагательных, 

глаголов, полных причастий, кратких форм страдательных причастий прошедшего времени, 

деепричастий, наречий; произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 



отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических 

формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами, в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

различение  вариантов  орфоэпической и  акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи, в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание 

частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур, 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов, употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение    местоимений,    

порядковых    и    количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности - неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного, глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида, форм 

глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени, в краткой форме, употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания, употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами, 

предложений с косвенной речью, сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода, форм 



существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и), 

различающихся по смыслу, литературных и разговорных форм глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы, обусловленных  

грамматической  синонимией  словосочетаний,  простых  и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы 

«он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

З.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, 

критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,

 изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 



фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки; 

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение; 

создание   устных   и   письменных   текстов   аргументативного   типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных 

позиций; 

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 Предметное содержание образовательной области  «Русский язык и литература» 
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общему понятию 

построение простой классификации  

объединение слов в тематические группы  

построение упорядоченного списка 
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построение рядов слов и словоформ с 

чередующимися звуками (подбор однокоренных 

(«одноморфемных») слов и изменение формы слова) 
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(места орфограммы в слове) 
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письменной речи 

связь 

(смысловая и 

 

грамматическая

: сочинение, 

подчинение, 

координация) 

 

 

 

 

установление и выражение отношений  

зависимости/ независимости между словами в высказывании, 

частями высказывания 

членение речи на отрезки, имеющие  

смысловую и грамматическую завершенность (предложения) 

преобразование высказывания (на уровне 

 предложения): изменение порядка слов, сокращение, 

разворачивание, изменение структуры 

преобразование нелинейного текста 

 (схемы, списка, таблицы) в грамматически связное 

высказывание 



 

 

 

 

 

коммуникативн

ая  

ситуация 

речевой жанр 

определение цели высказывания и 

 построение высказывания в соответствии с разными целями 

преобразование высказывания в 

 соответствии с изменением цели, условий, сменой 

говорящего: перестановка частей, сокращение, 

разворачивание и т. п. 

модель 

предложения 

отношения  

однородности/ 

неоднородности 

 

пунктуационное оформление  

предложения (знаки конца предложения, знаки между 

частями сложного предложения) 

пунктуационное оформление  

предложения, содержащего однородные члены 

 

 

 

Литературное чтение 

Определяющим моментом для отбора предметного содержания теста стала идеальная модель 

совершенного читателя, описанная как основная и конечная цель школьного обучения 

литературе. Эта цель - воспитание эстетически развитого читателя, способного к 

самостоятельному пониманию смыслов и оценок автора художественного текста и 

собственному суждению об отраженных в нем жизненных явлениях. Средством её 

достижения является «развертывание» литературного образования как литературной 

деятельности во всей ее полноте: в ней должно возникнуть и реализоваться исходное 

отношение «автор — художественный текст — читатель», которое характеризует и 

содержание, и условия становления читательской культуры. 

Это исходное отношение впервые было выявлено и глубоко исследовано в работах М.М. 

Бахтина (Бахтин, 1979), концепция которого и легла в основу представлений о том, какого 

читателя можно считать эстетически развитым. Согласно этой концепции, литературное 

произведение представляет собой художественную модель мира, внутри которой всегда 

присутствуют два «несовпадающих сознания» — героя и автора. Автор, создавая свою 

модель, «вживается» в героя (видит окружающий мир глазами героя) и одновременно 

сохраняет позицию «вненаходимости», т.е. смотрит на героя со своей точки зрения, так или 

иначе оценивает его. Создавая художественное произведение, автор расставляет в тексте 

свои «вехи» и «указатели», предназначенные для сотворческой работы читателя. 

Эстетически развитый читатель тоже совершает двуединый акт. В процессе чтения он строит 

адекватную, но не тождественную авторской модель мира, «вживается» в этот мир, 

непосредственно сопереживает героям. Одновременно он находит (замечает) 

соответствующие авторские «вехи» и «указатели», порождает с их помощью авторскую 

оценку, сотворит автору. Вместе с тем он вырабатывает и свою точку зрения, свою оценку и 

сопоставляет ее с авторской. 

Процесс создания автором и воссоздания эстетически развитым читателем художественной 

модели мира М.М. Бахтин понимал как «сотворчество понимающих», как специфический 

диалог, опосредуемый художественным текстом.  

На пути становления культурного читателя литературное образование в младших классах 

играет роль важнейшего и самостоятельного звена. Понимание значения этого этапа 

широкой педагогической общественностью привело примерно два десятилетия назад к 

серьёзным изменениям в литературном образовании школьников - в начальной школе вместо 

объяснительного чтения появился новый предмет – литературное чтение. Это предполагает, 

что уже в начальной школе художественное произведение следует рассматривать как 

эстетический объект, как произведение, воплощающее замысел автора и выражающее его 



оценки, мысли, чувства. Именно такому отношению к художественному тексту нужно учить 

детей с первых шагов в школе. 

Подобные принципиальные изменения в содержании литературного образования должны 

иметь своим следствием радикальные изменения требований к его результатам, к тому, 

каким читателем должен стать ребёнок к моменту завершения начального образования. 

 

Таблица 4.  

Предметное содержание грамотности чтения художественных текстов 

Содержательная 

область 

Средства анализа и 

понимания 

художественного 

текста 

(понятия, 

представления) 

Читательские действия 

 

Эпические 

произведения 

 

отношение автора 

(рассказчика) 

выявление (нахождение) прямых и косвенных 

оценок автора (рассказчика) и обоснование 

своего понимания (текстом) 

жанр определение (узнавание) жанра произведения, 

«запускающего» определенную читательскую 

стратегию 

эмоциональный тон 

текста 

выявление эмоционального тона текста и 

обоснование своего понимания 

герой:  

внешние проявления 

(портрет, поступки, 

действия, речь), 

значимые для 

понимания 

внутреннего мира 

внутренний мир героя: 

характер, мотивы, 

причины, цели 

действий, позиция 

героя (точка зрения) 

эмоциональное 

состояние, настроение 

 

извлечение (выделение) соответствующих 

фрагментов текста, установление связей между 

ними и их интерпретация (толкование) 

сюжет:  

последовательность 

событий, их развитие, 

позволяющие герою 

проявить свои 

качества 

выделение последовательности событий, 

значимых для проявления внутреннего мир героя 

художественные 

детали:  

пейзаж, интерьер, 

название и др. 

нахождение и интерпретация (толкование) 

художественных деталей, значимых для 

проявления а) внутреннего мира героя и б) 

отношения автора (рассказчика) 

языковые средства 

выразительности 

выявление и интерпретация (толкование) 

языковых средств художественной 

выразительности, значимых для проявления а) 

внутреннего мира героя и б) отношения автора 

(рассказчика) 



Лирические 

произведения 
 

предмет, вызывающий 

наиболее сильный 

эмоциональный 

отклик рассказчика 

(лирического героя) 

нахождение по художественным деталям и др. 

выразительным средствам предмета, 

вызывающего наиболее сильный эмоциональный 

отклик рассказчика (лирического героя) 

ведущий 

эмоциональный тон 

выявление основного эмоционального тона 

текста и обоснование своего понимания 

художественные 

детали 

выделение и толкование (интерпретация) 

художественных деталей, значимых для 

выражения настроения  
языковые средства 

выразительности  

 

 

 

выделение и толкование (интерпретация) средств 

языковой выразительности, значимых для 

выражения ведущего настроения и его оттенков 
 

 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию.. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 



справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 



Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 



смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта.  

 

Математика и информатика 

Стержневым для всей школьной математики является понятие действительного числа. 

Поэтому основное содержание предмета «Математика» в начальной школе, связанное с 

понятием натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все другие виды 

чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих построить всю 

систему действительных чисел. 

Таким основанием для введения все видов действительных чисел является понятие 

величины. Тогда произвольное действительное число рассматривается как особое отношение 

одной величины к другой − единице (мерке), которое выявляется в процессе измерения. 

Различие же видов действительного числа проистекает из различий условий реализации 

данного отношения. 

Особое место в изучении понятия величины занимает дочисловой период (приблизительно 

он занимает первую четверть). Действуя с разными предметами, дети выделяют различные 

параметры вещей, являющиеся величинами, то есть свойства, для которых можно установить 

отношения равно, неравно, больше, меньше. При этом выделение каждой конкретной 

величины в первую очередь связано с овладением детьми определенным способом сравнения 

вещей и лишь во вторую со словом-термином. Так представления о длине дети получают, 

прикладывая предметы определенным образом друг к другу; о площади – через наложение 

плоских предметов друг на друга сначала непосредственное, а затем с разделением на части 

и перегруппировкой частей; об объеме как о «емкости» вещей – переливая воду из одного 

сосуда в другой.  

Полученные в результате сравнения предметов отношения моделируются сначала с 

помощью других предметов и графически (чертежами из отрезков), а затем – буквенными 

формулами (А < В, А = В, А > В). 

Число появляется как средство сравнения величин, в ситуации пространственной или 

временной разделенности сравниваемых величин. Величина в этом случае воспроизводится с 

помощью другой (единицы или мерки), которая повторяется в ней некоторое число раз. 

Действия измерения моделируются с помощью различных знаковых средств (чертежей, 

стрелочных схем, буквенными формулами). Кроме того процесс измерения, как 

потенциально бесконечное повторение одной и той же величины (мерки), моделируется с 

помощью числовой прямой. В дальнейшем числовая прямая выступает как основная рабочая 

модель для прояснения смысла вводимых (новых) видов чисел и действий с ними. Например, 

решая задачу уравнивания величин, дети открывают предметные действия «увеличение на» и 

«уменьшение на», которые моделируются на числовой прямой как арифметические действия 

сложения и вычитания. 

Дальнейшее развитие числовой линии происходит по одной схеме. Каждая новая форма 

представления чисел или новый вид чисел (именованные числа, многозначные числа, 

обыкновенные дроби, позиционные дроби, отрицательные числа) возникает в связи с новым 

способом измерения - величины, который дети открывают, решая задачу воспроизведения 



величины при различных дополнительных ограничениях. Открытые детьми способы 

фиксируются в моделях, с помощью которых изучаются свойства «новых чисел», строятся 

правила оперирования с ними. Таким образом, смысл числа и действий с ним один и тот же и 

определен до конкретных его реализаций. Наоборот, на его основании получаются все 

формальные правила и алгоритмы. 

Итак, основное содержание математики в начальной школе группируется вокруг понятия 

натурального числа и представлено разделом «Числа и вычисления». Сюда относится весь 

традиционный арифметический материал, касающийся как формальной стороны понятия 

числа (позиционная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над числами, порядок 

выполнения действий, свойства действий), так и содержательной, связанной со счетом 

предметов и измерением величин (причем большая часть материала, относящегося к 

понятию величины, осваивается через решение так называемых текстовых задач). Остальная 

часть, озаглавленная «Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Геометрические измерения», хотя и представляет геометрический материал, но все равно в 

значительной степени посвящена вычислениям и измерению (длина и площадь отдельных 

фигур). 

Таким образом, все математическое содержание условно разделено на пять областей. 

Во-первых, в отдельную область «Числа и вычисления» выделяется материал, относящийся к 

формальной стороне понятия натурального числа (позиционная запись чисел, стандартные 

алгоритмы действий над числами, порядок выполнения действий, свойства действий). В эту 

же область входит материал, связанный с представлением чисел на координатной прямой. 

Этот материал представляется очень важным с точки зрения развития представлений о 

действительных числах и освоения координатного метода. Поэтому числовую 

(координатную) прямую, как единую математическую модель всех видов чисел, изучаемых 

на разных этапах обучения математике, надо вводить уже в начальной школе. Возможность 

такого раннего введения понятия числовой прямой с той или иной степенью полноты 

подтверждается опытом обучения детей в разных образовательных системах. 

Во-вторых, ввиду прикладной важности необходимо выделить область «Измерение 

величин», причем к этой области относится материал, связанный собственно с действием 

измерения (прямое и косвенное измерение), а не текстовые задачи. В частности, сюда же 

отнесены геометрические измерения. Что же касается собственно прикладного аспекта 

данной области, тесно связанного с конкретными практическими измерениями и 

представлением их результатов в виде диаграмм, графиков («анализ данных»), то он в 

большей степени может быть отнесен к учебному предмету «Окружающий мир», где и 

представлен соответствующими тестовыми задачами. 

В- третьих, выделяется область «Закономерности», содержание которой связано с 

построением числовых и геометрических последовательностей и др. структурированных 

объектов, а также с подсчетом их количественных характеристик. Эта линия, к сожалению, 

практически была не представлена в российском образовательном стандарте, хотя имеет 

большое значение в плане развития математического мышления (в первую очередь – 

алгоритмического и комбинаторного). 

К четвертой области «Зависимости» отнесено содержание, которое связано с выделением и 

описанием математической структуры отношений между величинами, обычно 

представляемых текстовыми задачами.  

Наконец, пятая область «Элементы геометрии» охватывает геометрический материал, 

связанный с определением пространственных форм и взаимным расположением объектов. 

Выделенные области охватывают основное содержание всех российских программ по 

математике для начальной школы. В дальнейшем возможно введение и других 

содержательных областей, например, «Вероятность, дроби, диаграммы». К ней могут быть 

отнесены встречающиеся в начальной школе задачи на нахождение части целого, связанные 

с понятием обыкновенной дроби, а также задачи, относящиеся к элементарным 

вероятностным представлениям, которые присутствуют в ряде зарубежных стандартов 



начальной математики. Однако в России пока что делаются лишь первые попытки введения 

вероятностных представлений, и то в основной и старшей школе. 

Следует отметить, что существует еще область, связанная с математическими 

рассуждениями и пониманием математических текстов. Но выделение ее в качестве 

отдельной актуально именно для основной и старшей школы. В начальной же школе 

математические обоснования в большей мере опираются на предметные действия, чем на 

формальные рассуждения. Поэтому данная область в начальной школе по существу 

растворена в других содержательных областях, базирующихся на предметных способах 

действия, и не предполагает специального выделения.  

Таблица 5.  

Предметное содержание математической грамотности 

Содержательная 

область 

Средства 

математического 

действия (понятия, 

представления) 

Математические действия 

Числа и вычисления 

 

 

последовательность 

натуральных чисел 

числовая прямая 

позиционный 

принцип 

(многозначные 

числа) 

свойства 

арифметических 

действий 

порядок действий 

 

нумерация 

представление чисел на числовой прямой 

сравнение многозначных чисел  

выполнение арифметических действий с 

многозначными числами 

определение порядка действий в выражении. 

прикидка 

 

Измерение величин 

 

отношение между 

числом, величиной и 

единицей 

отношение «целого и 

частей» 

формула площади 

прямоугольника 

 

прямое измерение длин линий и площадей 

фигур (непосредственное «укладывание» 

единицы, «укладывание» единицы с 

предварительной перегруппировкой частей 

объекта) 

косвенное измерение (вычисление по 

формулам) 

Закономерности 

 

«индукционный шаг» 

повторяемость 

(периодичность) 

 

выявление закономерности в числовых и 

геометрических последовательностях и других 

структурированных объектах 

вычисление количества элементов в 

структурированном объекте 

Зависимости 

 

отношения между 

однородными 

величинами 

(равенство, 

неравенство, 

кратности, 

разностное, «целого 

и частей») 

прямая 

пропорциональная 

зависимость между 

величинами 

производные 

решение текстовых задач. 

описание зависимостей между величинами на 

различных математических языках 

(представление зависимостей между 

величинами на чертежах, схемами, формулами 

и пр.) 

действия с именованными числами 



величины: скорость, 

производительность 

труда и др.  

соотношения между 

единицами 

Элементы геометрии 

 

форма и другие 

свойства фигур 

(основные виды 

геометрических 

фигур) 

пространственные 

отношения между 

фигурами 

симметрия 

распознавание геометрических фигур 

определение взаимного расположения 

геометрических фигур 

 

Окружающий мир 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет интегративный характер: 

объединяет природоведческие и обществоведческие (в том числе, исторические) знания и 

формирует универсальные способы действий с объектами природы и основные способы 

взаимодействия с окружающим социальным миром. Вторая особенность, отличающая 

«Окружающий мир» от других предметных курсов начальной школы, состоит в том, что 

«Окружающий мир» решает задачи формирования мышления и сознания в условиях взаимо-

действия ребенка с «сопротивляющимся» объектом — природными и социальными 

явлениями. Это дает возможность ребенку проверять на практике свои предположения об 

устройстве и характере природных и социальных явлений, что и определяет успешность 

становления у него основ научного мышления. 

Курс построен на основании теории учебной деятельности Л.В Занкова. Организовать такую 

деятельность можно только на специальном организованном предметном содержании. Таким 

содержанием развивающего начального образования в системе Л.В. Занкова являются 

теоретические знания (в определенном философско-логическом их понимании). Если мы 

хотим, чтобы обучение в начальной школе было развивающим, то мы должны позаботиться 

прежде всего о научности содержания. Поэтому, базой для интеграции содержания в данной 

программе является логика открытия и освоения научного метода получения ответов на 

вопросы об окружающем мире. Основной учебной задачей курса является открытие 

эксперимента как способа практической проверки выдвинутых предположений. Решение 

детьми серии частных учебных задач, открывающих способы косвенного измерения, 

способы представления результатов исследования, построения объяснительной гипотезы как 

модели и пр., позволяет развить и конкретизировать простейшее экспериментирование. 

Открытие и освоение этих способов действия возможно на разнообразном материале из 

области биологии, геологии, социологии, психологии, физики, астрономии и других 

естественных и социальных наук. 

Исходя из этого тематическое содержание подбиралось так, чтобы: 

на первых этапах работы дети имели дело с наиболее чувственно богатым материалом, 

позволяющим расширить опыт их ощущений и практических действий; 

у детей сложилась картина мира, максимально близкая к современной научной картине (мир, 

в котором все взаимосвязано и непрерывно развивается); 

знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук происходило 

гармонично, в единой логике познавательного движения. 

Материал и форма конкретных заданий подобраны с учетом возрастных особенностей детей. 

Задания содержат элементы конструирования, рисования, практических действий и игр. В 



соответствии с целями, определенными ФГОС, в курсе обращается особое внимание на 

проведение практических работ, экскурсий, проектов, с одной стороны, и формирование 

умения работать с текстами и информацией - с другой. 

Предмет «Окружающий мир» представляет собой полноценный образовательный концентр, 

в рамках которого учащиеся делают первый осмысленный шаг в освоении форм научного 

сознания. Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются формирование 

основ научного мышления ребенка в области природы и социума, формирование целостной 

картины мира и осознание места человека в мире, получение опыта продуктивного 

содержательного общения с людьми, как представителями общества, и опыта 

взаимодействия с Природой. 

Назначение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

происходит формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры; 

закладываются основы экологической и культурологической грамотности. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучебные умения ребенка, 

такие, как способность наблюдать, анализировать, выделять существенное, схематически 

фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, выдвигать и проверять 

гипотезы, творчески подходить к проблемной ситуации, представлять свои наблюдения и 

выводы в принятых в культуре формах, а также специальные умения, такие, как: 

устанавливать временные и причинно-следственные связи между процессами, фиксировать 

результаты наблюдений и экспериментов, ориентироваться на местности, ориентироваться в 

ходе событий своей жизни и жизни окружающих, осознавать ход природных и социальных 

процессов и т.д. 

Важнейшей линией курса является линия развития оценочной самостоятельности учащихся, 

благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, критериально 

и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, 

целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

 

Содержательные линии 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 

начального общего образования второго поколения и представлены в примерной программе 

тремя содержательными блоками (предметными линиями) «Природные и искусственные 

объекты как совокупности признаков и свойств», «Человек в пространстве», «Человек во 

времени». 

К первой области относятся такие общие способы действия, как описание совокупности 

наблюдаемых признаков природного объекта, расположение группы объектов в порядке 

выраженности признака или состояния (порядковые шкалы), условное измерение – оценка 

выраженности признака или состояния, группировка объектов, выявление отношения между 

выраженностью свойства у разных объектов. Предметом действия являются такие признаки 

объектов как форма, цвет, длина, ширина, высота, объём, площадь, материал, скорость 

движения, численность группы объектов и пр.  

Ко второй области относятся способы описания объекта, как имеющего пространственную 

структуру - это запись маршрута (последовательных точек пространства), картосхема, 

профиль и рельеф как плоские отображения трёхмерной местности, разрезы (срезы) как 

изображения внутренней пространственной структуры объекта. 

К третьей области относятся способы описания временных характеристик объектов – 

последовательности состояний, событий, измерения длительности промежутков между 

событиями, способы выявления и описания обусловленности изменений (наблюдение, 

эксперимент).  

Следует жестко зафиксировать, что естественнонаучные понятия (модели процессов) не 

могут и не должны быть предметом усвоения на начальной ступени школьного образования. 

Вместе с тем, перечисленные выше способы описания (получения и фиксации 

естественнонаучного факта) должны частично или полностью осваиваться в начальной 

школе, потому что освоение этих способов действия делает возможным понимание учебных 



текстов основной школы по физике, химии, биологии, географии, астрономии и 

разворачивание активных форм освоения содержания естественнонаучных предметов.  

Это соответствует современным тенденциям развития образования, отраженным в принятом 

Государственном Стандарте начального образования. Школа перестает быть местом, где 

ребенок получает информацию и заучивает ее, а становится местом, где ребенок учится 

работать с информационными источниками, понимать и преобразовывать полученную 

информацию.  

Основное содержание данной образовательной области представлено в таблице 6. 

Таблица 6.  

Предметное содержание образовательной области «Окружающий мир» 

Содержательная 

область 

Средства анализа и 

репрезентации природных 

объектов и явлений 

Действия с природными 

объектами 

Материальный объект 

как система 

признаков и свойств 

схема наблюдения объекта 

ряд (порядковая шкала) 

простые измерительные 

 приборы и порядковые 

измерительные шкалы (весы, 

часы, линейка, курвиметр, 

термометр, шкала Бофорта, 

Мооса и пр.)  

классификация (простая, 

иерархическая), таблица, 

столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма 

выявление наблюдаемых  

признаков объекта 

сравнение объектов по  

выраженности признака 

(свойства) 

оценка выраженности свойства 

 (признака) с помощью шкалы 

измерительного прибора 

прямые и косвенные измерения 

 характеристик объектов и 

процессов (измерение величин и 

оценка условно измеряемых 

характеристик с помощью 

простых приборов и шкал-

измерителей) 

деление на группы по 

 определенному критерию (двум 

независимым критериям) 

отнесение объекта к группе по 

 определенному критерию (по 

двум независимым критериям) 

определение численности группы 

 объектов 

сравнение групп по численности 

Пространственные 

отношения между 

объектами 

схема маршрута 

картосхема (вид объекта или 

местности сверху,  

условные обозначения, 

изолинии, масштаб) 

система направлений  

(стороны горизонта) 

схематический разрез  

объекта 

 

ориентировка в пространстве 

 (определение направления 

движения)  

определение пути с помощью 

схемы маршрута 

определение размеров 

объекта по его изображению и 

указанию масштаба 

визуализация рельефа 

местности по изолиниям 

картосхемы 

визуализация формы 

объемного тела по его видам 

(сбоку, сверху) 

определение расстояния  

между объектами по картосхеме 



представление деталей  

внутреннего строения объекта по 

его разрезам 

Процессы и их 

условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

схема процесса (изменения 

 состояний объекта под 

действием условий)  

схема эксперимента 

 (контрольный и 

экспериментальный объекты, 

условия процесса, 

предполагаемый результат 

опыта)  

 

установление временных 

отношений между событиями 

определение и сравнение 

длительностей временных 

промежутков 

установление взаимной 

 временной и причинной 

связности наблюдаемых 

процессов, реконструкция 

прошлого состояния объекта и 

предсказание будущих 

изменений на этой основе 

планирование проверки 

гипотезы об условиях 

 

 

В части, формируемой образовательным учреждением, введен предмет «Бурятский язык как  

государственный язык Республики Бурятия»  

 

БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК   КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ. 

 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной речи, предлагаемое в программе, полностью 

включает темы, предусмотренные региональным стандартом по бурятскому языку как 

государственному. 

Мои друзья и я. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Помощь друг другу. 

Совместные занятия. Любимое домашнее животное, его имя, возраст. Моя биография.  

Моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой дом/моя квартира, моя 

комната. Культ огня – хранитель домашнего очага, семьи и рода. Почитание старших – 

символ мудрости и доброты. Ж. Балданжабон “Та”.Семейные праздники (день рождения, 

Новый год, Праздник белого месяца). Вечер в кругу семьи: любимые занятия членов моей 

семьи, что они любят читать. Помощь по дому. Вежливый телефонный разговор. Поведение 

в семье и гостях. Г. Бадмаева “Бэлэг”. Г. Бадмаева “Сагаалганай  бэлэг”.  

Мой день, досуг. Любимые  игрушки: их цвет, размер, что они умеют “делать”. Г. 

Дашабылов “Бүмбэгэ”.  Шатар. “Шатар” Бурятская народная сказка. Шагай. Л. Линховоин 

“шагай наадан”. Любимые занятия: что я умею/не умею, что хочу научиться делать (учебные 

действия, спортивные занятия и игры, игра на музыкальных инструментах). Три игры мужей. 

Ц. Номтоев “Бүхэ барилдаан”. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

Каникулы. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Мои любимые персонажи 

детских произведений. Инсценирование сказок.  

Моя школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. За-

нятия в школе. Д. Мижидон “Һайрхуу залхуу хоёр”,  “Доржо Баяр хоёр”, “Урок”,  “Бэрхэтэй 

бодолго”. Б. Абидуев  “Муура багша”.  

Пять драгоценностей бурят. Г. Чимитов “Табан нүхэд”, Ж.Лодой “Тугал”, Д. 

Гомбоев  “Үхэр”, Б. Цыренов “Тэмээн”, Л. Тапхаев  “Ямаан”, Г. Дашабылов  “Унаган”, Д. 

Гомбоев  “Хонин”.   Сказка  “Амитадай арсалдаан”. 



Одежда. Цвет, размер, чья одежда.  Национальный костюм.  

Еда. Молочная  пища. Молоко – ритуальный напиток – символ плодородия, небесного 

благоволения, пожелания светлого. Национальная кухня. Прием и угощение гостей. Еда в 

разное время суток. Стихотворение Ц-Б. Бадмаева “Хонин мөөрэдэг гү, али маарадаг гү” 

Работа, профессия. Профессия моих родителей. Письмо другу: обращение, 

прощание, оформление конверта. Профессия почтальона. Сказка о волшебном почтовом 

ящике. В магазине: как пройти и сделать покупку. Профессия продавца. Покупка одежды. 

Покупка продуктов  в разных упаковках и в разном количестве: литр, килограмм и др. Д. 

Жалсараев “Хоёр нүхэдэй хүсэл”. Г. Чимитов “Би космонавт болохоб”. 

Мое село, мой город. Жизнь в городе и селе. Дикие и домашние животные. Сказка  

“Тахяа нохой хоёр”,  Бурятская народная сказка  “Знаток языка животных”. Сказка  

“Шандаган заряа хоёр”. Улан-Удэ.  Моя деревня.  

Моя Бурятия. География. Климат и погода. Времена года. Ц-Б. Бадмаев “Үбэл”, Б. 

Абидуев “Хабарай эхин”. Озеро Байкал. “Как Байкал появился”.  Легенда об Ангаре. Реки 

Бурятии.  

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи. При овладении диалогической речью в ситуациях 

повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным младшие 

школьники учатся: 

• вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться; прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать 

благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать угощение, 

благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения; 

• вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Хэн? (Кто?) Юун? (Что?) Хэзээ? 

(Когда?)  Хаана (Где?) Хайшаа?  (Куда?)  Хаанаhаа (Откуда?)  Юундэ? (Почему?) 

• вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, 

соглашаться/отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, 

соглашаться/не соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою 

помощь. 

Умения монологической речи. При овладении монологической речью младшие 

школьники учатся: 

• описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

• описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, 

количество, принадлежность, место расположения; 

• кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки/мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, 

описывать внешность, характер, что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом 

свое отношение к предмету высказывания (нравится/не нравится); 

• передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на 

иллюстрацию, ключевые слова, план; 

• воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Умения письменной речи. При овладении письменной речью младшие школьники 

учатся: 

• писать буквы бурятского алфавита; 

• делать выписки из текста;  

• восстанавливать слово, предложение, текст; 

• записывать слова, словосочетания, простые  предложения под диктовку; 

• писать поздравление с Новым годом, с праздником белого месяца, Рождеством, 

днем рождения с опорой на образец; 

• писать краткие сообщения на тему с использованием известных ключевых слов 

и выражений; 

•  делать письменный перевод с бурятского языка на русский и с русского языка 



на бурятский язык несложные тексты.  

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования. 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

• различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения бурятского 

языка; 

• различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

• воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке;  

• воспринимать на слух несложные тексты (сказки, детские рассказы, 

соответствующих возрасту и интересам младших школьников); 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту 

Умения чтения. 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

• технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное акцентное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

• читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал; 

• читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, 

пользуясь приемами изучающего чтения; 

• читать про себя и понимать несложные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение);  

• читать и выборочно понимать  нужную или интересующую информацию 

(просмотровое/поисковое чтение). 

• определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

 

2. Социокультурная компетенция 

В процессе обучения бурятскому языку в начальной школе учащиеся приобретают 

следующие социокультурные знания и умения: 

•  экстралингвистические  знания:  

- знание традиционной культуры бурят: семья и семейные отношения у бурят, 

родословная бурят, пять видов скота, бурятский национальный костюм, бурятская 

национальная кухня, бурятские праздники и игры; 

- знания из области географии Бурятии: реки, горы Бурятии, растительный и животный 

мир, озеро Байкал, столица Бурятии. 

- знание государственной символики Республики Бурятия и общих сведений о 

республике: герб, флаг, территория, население, климат. 

• лингворегионоведческие знания: 

- реалии (безэквивалентная лексика): географические реалии, этнографические реалии, 

реалии современной культуры и искусства. 

- коннотативная лексика: лексическая группы «флора», «фауна», «ландшафт», 

«элементы культуры». 

- фоновая лексика: слова, словосочетания, фразеологизмы. 

• умения использовать этикетные формулы приветствия, прощания, 



благодарности, знакомства, формы обращения,  исполнять народные песни, ёохор, 

благопожелания, отвечать на благопожелания, загадывать загадки, вести этикетную беседу в 

дни празднования Белого месяца (Сагаалган). 

• умения вести себя в гостях и принимать гостей,  умения угощать гостей, 

умение вести себя за столом; 

• умение воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения 

детского фольклора (стихи, песни) на бурятском языке; 

 

3. Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

• - сравнивать языковые явления русского и бурятского языков: звуки, буквы, 

слова, словосочетания, предложения. Производить элементарный анализ перечисленных 

явлений языка под руководством учителя; 

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения 

и письма; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

• списывать слова/предложения/небольшие тексты на бурятском языке; 

выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения 

орфографических, лексических и грамматических упражнений; 

• действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при 

составлении собственных устных и письменных высказываний; 

• пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и 

словосочетаний, вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики 

начальной этапа; 

• группировать лексические единицы бурятского языка по тематическому 

признаку и по частям речи; 

• применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 

письменной формах; 

• пользоваться бурятско-русским, русско-бурятским словарями. 

 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Графика и орфография 

Младшие школьники должны: 

• знать все буквы бурятского алфавита; 

• знать общие правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки бурятского языка; 

• соблюдать долготу и краткость гласных; 

• не оглушать полностью звонкие согласные (‘д’ (арад, хахад), ‘б’ абааб, ерээб) в 

конце слов; 

• не смягчать согласные перед гласными ‘с’; ‘з’, ‘ж’, ‘ш’, ‘h’. 

• соблюдать акцентное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы; 

• соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложений, а также предложений с однородными членами. 

4.2. Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

• овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 

пределах тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа, 



в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету 

бурят. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), 

рецептивный лексический запас - около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику; 

• знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

           - лексико-синтаксическим (эхэ эсэгэ, гутал хубсаhан, Эхэ орон); 

  - аффиксальным (суффиксы существительных –шан, -шон, -шэн; числительных –

дахи, дохи, -дэхи);    

           - знакомятся с интернациональными словами, например футбол, волейбол и т.д. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

• существительные в единственном и множественном числе,  

• глаголы  изъявительного наклонения с лично-предикативными частицами и без 

них; 

• глаголы многократного причастия с отрицательной частицей и без неё; 

• местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные); 

• качественные прилагательные в нейтральной степени; 

• количественные и порядковые числительные до 100; 

• послелоги: соо, дээрэ, доро, саана,  хажууда, өөдэ, уруу; 

• частицы: лично-предикативные (-б, -би, -ш, -ши, -бди, -та), вопросительные (-б, 

бэ,  гү, бэзэ, үгы), утвердительные (юм, тиимэ, hэн);  

• основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, 

вопросительное, побудительное; 

• употребление предложений с простым глагольным сказуемым (хүбүүн hурана), 

составным именным сказуемым (багша болохо) и составным глагольным (уншажа байна); 

• употребление некоторых форм безличных предложений (hалхилна, тархимни 

үбдэнэ); 

• употребление простых распространенных предложений, предложений с 

однородными членами; 

• употребление сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 

(харин, ба, болон). 

Требования к уровню  подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате обучения бурятскому языку в начальной школе ученик должен:  

знать/понимать: 

• алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки бурятского языка; 

• основные правила чтения и орфографии бурятского языка; 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• имена наиболее известных персонажей бурятских детских литературных 

произведений; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме 

и содержанию. 

уметь: 

в области аудирования: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Хэн? (Кто?) Юун? 

(Что?) Хэзээ? (Когда?)  Хаана (Где?) Хайшаа?  (Куда?)  Хаанаhаа (Откуда?)  Юундэ? 

(Почему?)  и отвечать на них; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 



• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу; 

в области чтения: 

• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

• писать краткое поздравление с опорой на образец. 

 

 

Образовательное пространство как место для реализации ООП 

 
Содержание образования младших школьников предполагает выделение для начальной 

школы нескольких разных типов образовательных пространств для обучения детей: 

практики, предметные линии, учебные занятия и домашние самостоятельные работы. 

Практики — это совместная работа детей и учителя по накоплению опыта разнообразных 

практических действий.  

Предметная линия — это совместный поиск и рефлексия способов действия.  

Учебное занятие – совместная (ученика и педагога) рефлексивная оценка достижений 

учащихся и планирование дальнейших детских действий по работе с текущим учебным 

материалом. 

Домашняя самостоятельная работа – индивидуальное самостоятельное движение ученика 

в учебном материале в соответствии с планом действий, разработанных на учебном занятии. 

Все типы образовательных пространств взаимообусловлены. С точки зрения организации 

обучения, практики порождают предметные линии, а предметные линии насыщают и 

обогащают практики, учебное занятие рефлексирует пройденный учебный путь, домашняя 

самостоятельная работа корректирует и направляет дальнейшее движения младшего 

школьника в учебном материале.  

Учебно-методический комплекс предполагает четкое выделение предметных линий 

начальной школы, которые требуют жесткой логики разворачивания понятия 

(например, за учебным предметом «Русский язык» можно обнаружить несколько линий, 

среди которых основная — линия письма). 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами также позволяет поддерживать 

организацию учебной деятельности младших школьников: предоставляет богатый 

фактический или схематический материал для анализа и постановки проблемы, дает 

возможность ученикам под руководством учителя ставить и решать 

исследовательские задачи, опираясь на модельные средства; обеспечивает удобство в 

организации общеклассного обсуждения.  

Перечислим и кратко охарактеризуем основные предметные линии начальной школы. 

Предметная линия письма 

В этой предметной линии происходит введение букв и освоение правил русской графики, 

вытекающих из общего принципа письма с учетом позиции звука, обнаружение общего 

принципа русской орфографии и вытекающего из него общего орфографического правила, 

установление границ действия общего принципа русской орфографии — нахождение 

написаний, не подчиняющихся ему. 

Предметная линия высказывания 

В этой предметной линии происходит открытие способов соединения слова с другими 

словами в речи (высказывании), типовых моделей поведения слов в речи — систематическое 

изучение грамматики русского языка. 



Предметная линия точек зрения 

Эта линия открывает учащимся путь восхождения к автору, позволяя решать главную задачу 

искусства — задачу понимания авторского отношения и порождения моего собственного 

отношения к художественной модели мира, представленной в произведении. Открытие 

понятия «точки зрения» и начало его освоения происходит с помощью цикла смены позиций: 

авторская попытка воплощения собственного замысла (в исходных практиках) — открытие 

способа выражения авторского отношения в художественном тексте-образце (работа в 

позиции теоретика) — попытка применить открытие в собственной практике (работа в 

позиции автора-художника) — обсуждение и оценка результатов художественной практики 

(работа в позиции критика). Достижения этой предметной линии впоследствии оказываются 

значимыми не только для понимания литературных произведений, но и других произведений 

искусства (музыкальных, художественных, архитектурных произведений). 

Предметная линия художественной формы 

На этой линии происходит открытие различных выразительных средств, «языков» разных 

видов искусства. Ученики открывают структуру различных художественных форм, двигаясь 

от внешних «языковых» уровней (звук, ритм, цветовая гамма и др.) к внутренним 

(художественный хронотоп, музыкальный квадрат, сюжет и композиция и др.). 

Линия завершается открытием понятия «художественный жанр», которое в дальнейшем 

позволяет ученикам самостоятельно ориентироваться в многообразии художественных 

произведений. 

Предметная линия измерения 

Основной учебной задачей в этой линии является открытие числа. Остальные учебные 

задачи связаны с открытием способов следующих действий: увеличение, уменьшение 

величин (преобразование величин в связи с задачей уравнивания);измерение величины с 

помощью нескольких мерок; открытие позиционных систем счисления (в том числе 

десятичной системы); измерение условно измеряемых величин, процедура оценки, косвенное 

измерение, построение оценочных шкал и приборов; открытие умножения (ситуация 

измерения промежуточной мерки) и деления. 

Предметная линия экспериментирования 

В этой предметной линии происходит разделение условий процессов на существенные 

(определяющие результат) и несущественные (ускоряющие или замедляющие течение 

процесса, но не определяющие результат). В дальнейшем ученики открывают способ 

выявления существенных условий процесса (гипотеза — проверка в экспериментальных и 

контрольных условиях). Значительно позднее происходит открытие способа замещения 

(моделирования) реально протекающего процесса в условиях невозможности его 

экспериментального воспроизведения. (Продолжением этой линии в средней школе 

являются практики мысленного экспериментирования и геометрического доказательства).  

Предметная линия представления результатов деятельности 

В рамках этой линии происходит открытие и освоение разнообразных культурных средств 

представления продуктов разнообразных видов деятельности (например, способа 

пропорционального изображения на плоскости — масштаба, способа изображения 

направлений на плоскости, табличной, схематической, графической и диаграммной формы 

представления данных и т.д.)  

Образовательным пространством для реализации предметных линий является урок (см. об 

этом ниже) 

Второе образовательное пространство, где осваивается предметное содержание учебно-

методического комплекса являются практики как совместная работа детей и учителя по 

накоплению опыта разнообразных практических действий. Проводятся эти практики в форме 

уроков-мастерских. 

Практики многофункциональны. С одной стороны, их исключительная роль заключается в 

восполнении недостающего детского опыта в разных жизненных сферах (в том числе и 

бытовой, игровой), что представляется сегодня особенно актуальным — в условиях 



снижения возраста поступления ребенка в школу. С другой стороны, в практиках происходит 

важнейшее изменение в детских действиях — они начинают осознаваться самим ребенком.  

И, наконец, практики — «полигон» для опробования найденных детьми способов действия, 

необходимое условие их проверки и использования. 

По своему месту в учении практики можно разделить на: 

а) «готовящие», закладывающие некоторый опыт практического действия для предметных 

линий;  

б) «порождающие», развитие которых приводит к осознанию противоречия, постановке 

учебной задачи и выходу класса в предметную линию,  

в) «результирующие», опирающиеся на найденный в предметной линии способ действия.  

По своей преобладающей направленности практики можно разделить на: 

а) практики, направленные на объект; 

б) практики взаимодействия (направленность на других людей),  

в) практики проживания (направленность на себя). 

 

Возможные виды практик по годам обучения 

1 год обучения: 

придумывание игр с правилами (практика первоначального инструктирования) и др.; 

спортивные игры, требующие разметки площадок — «городки», «вышибалы», «штандр» и 

др. (практики измерения и отмеривания); 

сбор и коллекционирование разнообразных искусственных и естественных объектов (камни, 

сорта бумаги, листья и пр.); 

конструирование (архитектурное и др.); 

практика мелких движений (каллиграфия, вышивание, движения кистью, вязание узлов и 

др.); 

словесные игры (подбор и различение синонимов, омонимов, конструирование слов и 

предложений из кассы букв и др.).; 

предметные преобразования («как сделать, чтобы..», «что будет, если…»); 

слушание и чтение различных литературных произведений; 

речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и начала историй, 

составление загадок, скороговорок, считалок и пр.); 

спортивные игры (футбол, баскетбол) и тренировки, обеспечивающие физическую 

готовность к ним. 

2 год обучения (добавления и изменения): 

знакомство с библиотекой; 

счетные практики; 

изобразительные практики (лепка, живопись, графика, художественное конструирование из 

разных материалов и пр.); 

коллекционирование (включение новых видов, оценка собранных материалов с помощью 

оценочных шкал — например, шкалы Мооса); 

ритмические двигательные практики (игра на орф-инструментах и на блок-флейте, танцы); 

практика путешествий и описания маршрута движения (простейшие маршруты, 

передвижения по улицам города, на городском транспорте — правила дорожного 

 движения безопасного и культурного поведения на улицах и в домах; безопасность в  

 городе); 

практика выращивания растений (измерение и отмеривание — взвешивание) и др.; 

измерительные практики (конструирование приборов для оценки погоды и проведение 

наблюдения); 

словесные игры (создание несуществующих слов, составление кроссвордов и др.); 

речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и начала историй, 

составление загадок, скороговорок, считалок и пр.); 

театрализованные представления по литературным сюжетам; 

конструирование ; 



слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных произведений, 

просмотр художественных альбомов. 

3 год обучения (добавления и изменения): 

практика исследовательских лабораторий (экспериментирование и наблюдение); 

слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных произведений, 

просмотр художественных альбомов; 

календарные практики (отсчета времени, будни, праздники); 

письменные дискуссии, написание писем, общение через Интернет; 

театрализованные представления по литературным сюжетам; 

конкурсы чтецов. 

первые практики публикаций (стенгазета, общеклассные сборники); 

коллекционирование (классификация и систематика); 

практики землеописания (картосхемы); 

практики поведения в опасных ситуациях: а) опасности, с которыми можно столкнуться в 

собственной квартире: пожар, воры, электроприборы; б) опасности, с которыми можно 

столкнуться на местности: укусы насекомых, нападение животных, непредвиденные 

природные явления — молнии, ливни, землетрясения, оползни, сбор ядовитых грибов и ягод; 

практики использования природных ресурсов — растения, грибы, минералы своей местности 

и др. 

4 год обучения (добавления и изменения): 

чтение литературных произведений, слушание музыкальных произведений, посещение 

художественных выставок и музеев; 

спортивные игры и тренировки (настольный теннис, волейбол); 

ритмические двигательные практики (народные танцы и др); 

коллекционирование (работа с простыми определительными таблицами); 

календарные практики (точка отсчета времени, соотнесение года и века, тысячелетия); 

практика коммуникативных игр (шифровки); 

практика путешествий и землеописания (походы: картосхемы, изолинии); 

ведение общеклассного дневника (описание факта, выделение исторического события, 

переосмысление события, выделение позиции в отношении исторического факта, знакомство 

со способами сохранения личной истории — дневники известных людей, различение 

исторического и естественнонаучного факта) и др.; 

подготовка научных докладов; 

Практика следопытов (поведение на природе — определение «коренных жителей» этой 

территории (местных людей, животных, растений, грибов). Практики построения стратегии 

своего поведения с учетом интересов коренных обитателей территории); 

выпуск художественных, публицистических и литературно-критических журналов и др. 

Третье образовательное пространство - учебное занятие, место, где младшие школьники 

осваивают способы и действия с результатами проверочных работ: учатся соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; выявлять свои проблемы и трудности в обучении на основе 

критериальной оценки; находить ошибкоопасные места в тексте; определять содержание 

своей домашней самостоятельной работы, ее объем; составлять план работы над ошибками; 

определять, в конечном счете, свой индивидуальный маршрут в учебном материале 

(коррекция, решение творческих задач и т.п.) 

Четвертое образовательное пространство – домашняя самостоятельная работа как 

место проб и тренировок. Такая работа, как правило, рассчитана на 3-4 недели. Нельзя 

лишать ребенка желания делать домашние уроки, но надо сделать так, чтобы они не были 

напрямую связаны с текущим материалом. Необходимо сделать так, чтобы ребенок мог эти 

задания выполнять тогда, когда у него есть желание и силы. Он сам учится (с помощью 

родителей) определять объем и время на эти «уроки», которые он ОБЯЗАТЕЛЬНО предъявит 

классу, учителю в специально отведенное время (уроки-презентации). 

Основная цель домашней самостоятельной работы сохранить желание к домашним урокам, 

заложив основные способы и приемы самостоятельной работы детей в домашних условиях. 



В ходе такой работы в первый год обучения могут быть решены следующие педагогические 

задачи: 

разведены такие пространства как «черновик» (тренировочные листы) и «чистовик»; 

освоены первичные приемы планирования детьми своих действий, соотнося со временем, 

которое тратится на выполнение домашних уроков; 

сформирована потребность к осуществлению контрольных действий по образцу; 

дана возможность ученику право на ошибку, на отсрочечный результат, возможность не 

предъявлять «продукт», если он считаешь, что результат не соответствует образцу; 

созданы условия для формирования самооценки ученика относительно детского действия, а 

не личности, взаимооценку, оценку другого (сверстника) по заданным критериям. 

 

2.3. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование навыков учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает 

возможность развития психических и личностных новообразований как существенного 

результата образования в начальной школе. Особое значение учебной деятельности в 

установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная 

работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 

действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 

положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-познавательной 

деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных действий. 

Например, механизм чтения предполагает следующие действия ученика: фонемный анализ 

слова; ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, который стоит до 

гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв в слоги (буква а, читая 

твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким образом, учебное действие 

состоит из отдельных мини-операций, необходимых для его выполнения. Знание учеником 

этих операций определяет возможность алгоритмизировать процесс решения учебной 

задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок 

проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, затем из развернутого они 

становятся «свернутым» сокращенным умственным действием (интериоризуются, как 

говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, постепенно 

обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от конкретного 

содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, младший 

школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды 

текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но постепенно 

у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, 

что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, фиксация 

различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет применить 

его в любой ситуации, независимо от содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое 

явление имеет следующие особенности: 

является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно 



организовывать учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные способы 

действий; 

не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер; 

отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами (отвечать 

на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?) 

возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

«вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных действий, 

которые могут быть сформированы на начальной степени обучения применительно к 

особенностям дидактического процесса Школы. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

 

Личностные 

универсальные учебные действия –система ценностных ориентаций младшего школьника, 

отражающих личностные смыслы,мотивы, отношения к различным сферам окружающего 

мира. 

Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я и 

другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять 

разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», 

«одноклассник», «пешеход» и др.).  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, 

учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Система способов познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса 

поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации 

 

Коммуникативные универсальные действия 

Способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использование 

правил общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная 

организация речевой деятельности в устной и письменной форме. 

  

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

К концу обучения младшего школьника в Школе определяются следующие Планируемые 

результаты формирования универсальных учебных действий. 

  

1.Личностные универсальные учебные действия 

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; 

- оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 



– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др. 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным 

ценностям: 

  

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, 

честно, виноват, поступил правильно и др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь 

и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной 

деятельности: 

  

– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; 

– выражать положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование целевых 

установок учебной деятельности 

– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно»); 

– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

контрольно-оценочной деятельности: 

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их причины; 



– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

-различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); 

– анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

фиксировать их результаты; 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную 

литературу; 

– применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные операции 

сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять сходство и различия 

объектов; 

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

.Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

- составлять план простого эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить 

модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 

– исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с 

текстом 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям вида 

(учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; 

– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану. 



Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать в 

учебном диалоге и строить 

монологические высказывания оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи; 

– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка; 

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу 

(виду); 

– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (классификации); 

приводить доказательства истинности проведенной классификации; 

__– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной 

целью; 

– составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства; 

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную 

из разных источников 

  

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

личностные 

жизненное самоопределение 

нравственно-этическая ориентация 

Смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод устной речи в письменную) 

смысловое чтение, произвольные и осознанные устные и письменные высказывания 

моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения задач 

широкий спектр источников информации 

познавательные логические 

формулирование личных, языковых, нравственных проблем. Самостоятельное создание 

способов решения проблем поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические действия 



коммуникативные 

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

продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

  

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого 

предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от 

внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем 

больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. 

сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. Особое значение здесь 

приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного 

произвольного решения). 

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь 

направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он может 

проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе речевых 

средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

В начальной школе необходима реализация программы формирования УУД по всем 

направлениям с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения 

программы формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в 

привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение 

каждого учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий). 

Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения 

(учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий. 

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 

начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и 

выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений планируемых 

результатов начального общего образования» приводятся варианты текстов работ и заданий 

на межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способности обучающихся 

применять свои знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для решения новых 

познавательных задач. Именно эти – последние упомянутые – работы отразят эффективность 

реализации программы формирования УУД в Школе. 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются 

следующие блоки УУД: 

Личностные УУД. 

Метапредметные УУД. 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД.  

Личностные УУД 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 



- В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Универсальные логические действия 

- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания; 

- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 

- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем). 

- В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач. 

Коммуникативные УУД 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

- В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 



- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений; 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- «ищу ошибки» 

- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 

для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от социально-

педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в Школе. 



Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к 

школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем 

начальной школы. 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные универсальные учебные действия и его личностные результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии оценивания 

  

  

Типовые диагностические задачи 

Предшкольная ступень образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые диагностические задачи 

Начальное образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

  

Внутренняя позиция школьника 

  

положительное отношение к школе;  

чувство необходимости учения, 

предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;  

адекватное содержательное представление о школе; 

предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома; 

предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки)  

Беседа о школе (модифицированный вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

  

  

   

Самооценка 

дифференцирован-ность, 

рефлексивность 

регулятивный компонент 

  

Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции социальной роли ученика. 

Рефлексивность как 

адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика;  

осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;  

осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и хороший 

ученик;  

Регулятивный компонент 



способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием  

  

Методика «10 Я» (Кун) 

  

  

Методика «Хороший ученик» 

  

  

  

  

Методика каузальной атрибуции успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивация учебной деятельности 

  

Сформированность познавательных мотивов – интерес к новому; 

интерес к способу решения и общему способу действия; 

сформированность социальных мотивов;  

стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

сформированность учебных мотивов 

стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений; 

установление связи между учением и будущей профессиональной деятельностью 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

  

  

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Ксензовой Г.Ю.) 

  

Опросник мотивации 

  

  

  

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 

следующим типовым задачам 

 

 

 

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к  школьному обучению 

Действие нравственно-этического оценивания 

Основные критерии оценивания 

Задачи для предшкольной стадии 

Задачи для начальной школы 

1. Выделение морального содержания ситуации нарушение/следование моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого распределения) 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 



2. Дифференциация конвенциональных и моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается как более серьезное и 

недопустимое, по сравнению с конвенциональными 

  

Опросник Е.Кургановой 

3. Решение моральной дилеммы на основе децентрации 

  

 Учет ребенком объективных последствий нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма. 

Принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных норм 

  

Разбитая чашка (модификация задачи Ж. Пиаже) (учет мотивов героев) 

«Невымытая посуда» (учет чувств героев) 

 «Булочка» 

(модификация задачи Ж.Пиаже) 

(координация трех норм – ответственности, справедливого распределения, взаимопомощи) и 

учет принципа компенсации 

4.Оценка действий с точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения 

Все задания 

Все задания 

5. Умение аргументировать необходимость выполнения моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений 

Все задания 

Все задания 

 

 

 

 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности 

целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень 

Показатель сформированности 

Поведенческие индикаторы     сформированности 

Отсутствие цели 

Предъявляемое требование осознается лишь частично. Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. Может принимать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного типа; отсутствует реакция на новизну задачи, не 

может выделить промежуточные цели, нуждается в пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы о том, что он собирается делать или сделал 

Принятие практической задачи 

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

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе решения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществлять целенаправленных действий 

Переопределение познавательной задачи в практическую 

Принимает и выполняет только практические задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется 



Осознает, что надо делать и что сделал в процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может осуществлять целенаправленных действий 

Принятие познавательной цели 

Принятая познавательная цель сохраняется при выполнении учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; четко выполняется требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение познавательной задачи, не изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не выходя за ее требования), четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого решения 

Переопределение практической задачи в теоретическую 

Столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно формулирует познавательную 

цель и строит действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую практическую задачу объясняет отсутствие адекватных 

способов; четко осознает свою цель и структуру найденного способа 

Самостоятельная постановка учебных целей 

Самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная деятельность приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

 

Уровни развития контроля 

Уровень 

Показатель сформированности 

Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным ошибкам в своих работах и не замечает ошибок других учеников 

Контроль на уровне непроизвольного внимания 

Контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает правильное направление действия; сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в малознакомых действиях ошибки допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный контроль на уровне произвольного внимания 

Ученик осознает правило контроля, но одновременное выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль затруднен, после решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно повторенных действиях ошибок не допускает 

Актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

В процессе выполнения действия ученик    ориентируется на правило контроля и успешно 

использует его в процессе решения задач, почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой задачи не может скорректировать правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет старый неадекватный способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность способа и пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, выполняются безошибочно. Без помощи 

учителя не может обнаружить несоответствие усвоенного способа действия новым условиям 

Актуальный рефлексивный контроль 



Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием усвоенного способа 

действия и условий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых действий способу, при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень 

Показатель 

Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не испытывает потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, воспринимает ее некритически (даже в случае 

явного занижения), не воспринимает аргументацию оценки; не может оценить свои силы 

относительно решения поставленной задачи 

Адекватная ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои действия и содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам учителя; не может оценить своих возможностей перед 

решением новой задачи и не пытается этого делать; может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои возможности относительно ее 

решения, однако при этом учитывает лишь факт того, знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно оценивает уже решенные им задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, часто допускает ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее структуру, не может этого сделать до решения задачи 

Потенциально адекватная прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, может с помощью учителя оценить свои возможности в 

ее решении, учитывая изменения известных ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать свою возможность или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, опираясь на анализ известных ему способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, может самостоятельно оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до решения задачи свои силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и их вариаций, а также границ их применения 

 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено 

при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная 

самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, 

количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 

Осуществляя задачи развивающего обучения, учителя начальных классов Школы накопили 

многие приемы формирования общеучебных умений. Основным методом мониторинга 

реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация 

результатов наблюдений. Контрольно-измерительные материалы для выпускников 

начальной школы будут содержать комплексные задания для проверки компетентности 

учащихся (освоения универсальных учебных действий). 



 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального образования 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального образования (далее – Программа) направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития младших школьников МБОУ СОШ №1 г.Гусиноозерска. 

Нормативно-правовой и методологической основой Программы являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования Программа опирается на следующие ценности: патриотические 

чувства гражданина России; гражданская идентификация; общечеловеческие ценности; 

поликультурный мир; личное нравственное самосовершенствование. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

  

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 

лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 



формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование толерантности, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими традициями российской семьи. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации. 

Совместные усилия институтов общества направлены на достижение современного 

воспитательного идеала. 

  

1.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 



Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций. 

  

1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих 

принципов: 

Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет особенностей 

развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, этических 

норм и ценностных ориентаций. 

Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 

ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого принципа 

обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; признание 

демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие пред учащимися роли 

культуры в развитии общества. 

Нравственная ценность отбора содержания является также важнейшим принципом 

воспитательной работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков литературного 

чтения и внеурочной деятельности касается проблем культурного поведения, нравственного 

выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев художественных 

произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед 

историей и культурой народа, осознание вклада национальных культур народов России в 

создание и развитие общей культуры российского общества как поликультурного явления. 

Уроки по предметам «Окружающий мир» и «основы духовно-нравственной культуры 

народов России» призваны раскрыть многообразие культурных ценностей (традиций, 

верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей 

стране; воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии. 

Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие в 

подготовке и организации труда, игры, общения, которые направлены на помощь, 

содействие, сопереживание объектам окружающего мира, проявление альтруистических 

чувств и бескорыстных поступков. 

Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях: 

«Красный тюльпан», «Белая ромашка» профилактика СПИД и туберкулеза. 

Социально- значимая акция «Собери ребенка в школу» 

Акция «Чистый город», «Доброе сердце». 

«Акция «Подарок ветерану» - участие в помощи ветеранам, проживающим в микрорайоне; 

«Братья наши меньшие» - забота о животных; 



«Осторожно- дети!» по ППД 

«Мы – шефы детского сада» - участие в организации праздников, досугов, игр детского 

сада микрорайона; поделки игрушек, костюмов, атрибутов игр для малышей. 

«Подарок маме и любимой бабушке» - изготовление поделок к празднику Международный 

женский день, День матери. 

 

Принцип учета потребностей обучающихся данной социальной группы, их социальные роли. 

Процесс воспитания должен быть организован таким образом, чтобы дети осваивали 

социальные роли, с которыми впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член 

классного коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». Программа работы 

образовательного учреждения опирается на особенности контингента учащихся, их 

этнический состав, уровень познавательных интересов. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Придают ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу. Обучающие, 

испытывают большое доверие к учителю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно условие его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребенка включаться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. Содержание урочной деятельности представлено следующими 

предметными областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), 

обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и 

изобразительного искусства), технология (уроки технологии), а также основы духовно-

нравственной культуры народов России (уроки одноименного предмета). 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления 

учащихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной 

деятельности созидательного характера. 

Содержание внеурочной деятельности представлено системой факультативных курсов, 

кружков, практической деятельности включенных в духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное и социальное направление личности 

(таблица). 



  

Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности, 

прежде всего, системы дополнительного образования. 

  

1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о символике; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Бурятии, 

города; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

любовь к школе, своему городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 



элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

  

1.5.·Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

  

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

РФ, ознакомление с 

государственной символикой 

Беседы, прочтение книг, изучение 

предметов предусмотренных базисным 

планом, плакаты, картины 

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью интересных людей 

Беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам, 

мероприятия, составление Книги памяти, 

встречи с интересными людьми 

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

традициями, особенностями 

быта народов 

Беседы, просмотр кинофильмов, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии. Туристско-

краеведческие экспедиции, проведение 

национально-культурных праздников 

Знакомство с важнейшими Беседы, классные часы, просмотр учебных 



событиями в истории нашей 

страны 

фильмов, мероприятия, посвященные 

государственным праздникам 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской направленности 

Участие в социальных проектах, акциях, 

мероприятиях проводимых 

общественными организациями 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов 

Беседы, экскурсии, путешествия, участие 

в творческих конкурсах, литературно-

музыкальные гостиные, художественные 

выставки, отражающие традиции народов 

России. 

Ознакомление с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций (с 

согласия родителей) 

Экскурсии, участие в подготовке 

праздников, встречи с религиозными 

представителями. 

Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков, 

нравственное поведение в 

коллективе 

Урок этики, беседы, классные часы, 

просмотр фильмов, тематические 

мероприятия, коллективные игры, 

проведение совместных мероприятий 

старших и младших школьников. 

Получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

семьи и школы 

Беседы, создание генеалогического древа, 

открытые семейные праздники, 

совместные поездки, творческие проекты, 

спортивные соревнования 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Получение первоначальных 

навыков труда, творческой 

деятельности, значение 

творчества в жизни человека и 

общества. Получение навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия со 

сверстниками. 

Экскурсии по городу, на предприятия, 

встречи с людьми различных профессий, 

презентации, праздники труда. Ярмарки, 

конкурсы, город мастеров, экономические 

игры. 

Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду, 

применение знаний на 

практике. 

Разработка и реализация социальных 

проектов, 

Приобретение опыта участия в 

различных видах общественно 

полезной деятельности 

Трудовые акции, лаборатории, работа 

детских объединений 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, 

Беседы, классные часы, просмотр 

кинофильмов. 



окружающей среде традициях, этического 

отношения к природе в 

культуре народов России 

Получение первоначального 

опыта непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотное 

поведение 

Экскурсии, туристические слеты и 

походы, прогулки. 

Получение опыта участия в 

природоохранной 

деятельности 

Благоустройство пришкольной 

территории, экологические акции, 

подкормка птиц, участие в реализации 

экологических проектов, создание 

питомников. 

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой 

Уход за животными и растениями. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, народов 

России 

Встречи с представителями творческих 

профессий, экскурсии к памятникам 

зодчества, архитектуры, посещение 

выставок, знакомство с произведениями 

искусства, просмотр кинофильмов 

Ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

промыслами 

Экскурсии, посещение краеведческого 

музея, исследовательские работы, участие 

в конкурсах, фестивалях, художественных 

мастерских, ярмарках, фестивалях 

народного творчества 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края 

Разучивание стихов, знакомство с 

картинами, просмотр фильмов. 

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей 

Знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, беседы, просмотр 

фильмов, тренинги, конференции, участие 

вместе с родителями в проведении 

выставок, музыкальных вечеров, в 

краеведческой деятельности, совместное 

посещение объектов художественной 

культуры 

Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творчества 

Занятость в объединениях 

дополнительного образования, участие в 

художественном оформлении школы и 

дома 

  

1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

  



Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю; 

служение Отечеству; 

правовое государство; 

гражданское общество; 

закон и правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная; доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, 

их роли жизни общества; 

-сформировано отношение к России, 

своему народу, краю, государственной 

символике, языку, народным традициям; 

-учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской полиции; 

--учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

-учащиеся имеют представления о правах 

и обязанностях гражданина, семьянина. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; 

уважение к родителям; 

уважение достоинства 

человека, равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль , честность, 

щедрость, забота о старших 

и младших, свобода совести 

и вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике 

-учащиеся имеют представления о 

национальных ценностях; 

-сформировано представление о правилах 

поведения в ОУ, общественных местах и 

дама; 

-сформировано представление о истории 

страны, религиях России; 

-у учащихся сформировано уважительное 

отношение к родителям, старшим, 

сверстникам и младшим, бережное 

отношение ко всему живому; 

-учащиеся имеют представления о 

отрицательном влиянии СМИ; 

--сформировано отрицательное отношение 

к аморальным поступкам. 

  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Уважение к труду, 

творчество и созидание, 

стремление к познанию и 

истине, целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

- у обучающихся сформировано 

ценностное отношение к труду, 

творчеству, уважительное отношение к 

профессиям; 

-учащиеся имеют опыт коллективной 

работы, реализации учебных проектов; 

-умеют проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных заданий; 

-у учащихся сформировано бережное 

отношение к результатам своего и чужого 

труда, личным вещам, школьному 

имуществу. 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

-у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

-учащиеся имеют элементарные 

представления и значимой роли морали и 



психическое и социально-

психологическое 

нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

-имеют опыт первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-имеют представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

-учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, СМИ на 

здоровье человека 

Воспитание 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде 

Родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, 

экологическое сознание 

-у учащихся развит интерес к природе; 

-сформировано понимание активной роли 

человека в природе, ценностное 

отношение к растениям и животным. 

Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Красота, гармония, 

духовный мир, эстетическое 

развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве 

-учащиеся имеют представления о 

душевной и физической красоте человека; 

-сформированы эстетические идеалы, 

чувство прекрасного, учащиеся умеют 

видеть красоту природы и труда; 

-имеют интерес к занятиям 

художественным творчеством. 

 
2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 
Пояснительная записка 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни – 

это комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация работы по её 

реализации составлена в соответствии со Стандартом второго поколения, с учётом реального 

состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 



- особенности отношения школьников к своему здоровью: неспособность прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой, и т.д. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в школьном возрасте необходимо, 

учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на 

зону актуального развития. Исходя из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни - необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей работы, требующий соответствующей организации всей 

жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 



обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Участники Программы: 

- обучающиеся; 

- классные руководители; 

- учителя-предметники (учителя ОБЖ, физической культуры и др.); 

- родители. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002), раздел 2.9.; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011 г. № 19993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009 года № 

373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 года № 15785) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», введен в действие с 1 января 2010 года. 

Воспитание здорового образа жизни детей строится на следующих принципах: 

1. Учёт индивидуальных возможностей и способностей школьников предусматривает 

поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объёму предметного 

содержания, помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым 

учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 

2. Учёт возрастных особенностей обучающихся. 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребёнка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребёнок – субъект образования и 

обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечён в процесс социализации, что 

обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга не в 

ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и 

воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребёнка к условиям школы. 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряжённой активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

Организуя образование в области здоровья, необходимо помнить: 

- если ребёнка часто подбадривают, он учится уверенности в себе; 

- если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

- если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 



- если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в 

этом мире любовь. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у обучающихся способность 

рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их 

возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание 

самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои личностные 

возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал. 

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, которое 

выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Чтобы 

мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать 

положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов 

оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример 

родителей. 

Проблема организации помощи ребёнку в сохранении, укреплении и формировании здоровья 

весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного процесса 

может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и переход в 

режим работы «Содействие укреплению и сохранению здоровья школьников». 

Актуальность Программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение 

таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный 

положительный эффект оздоровления учащихся. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в несколько этапов.  

Первый этап - анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в 

том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы шклы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап - организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы 

школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает в 

себя: 

- внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает в себя: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 



- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формировнаию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде следующих взаимосвязанных 

блоков: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

3. Дидактические принципы программ, действующих в школе. 

4. Эффективная организация физкультурнооздоровительной работы. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

7. Деятельность социально-психологической службы. 

8. Оценка эффективности реализации программы. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает в себя: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

В школе ведётся формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизических особенностях учащихся, учёт динамики заболеваемости. Создана 

материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся: 

- спортивный зал (арендованный); 

- медицинский кабинет; 



- школьная столовая; 

- 12 учебных кабинетов. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

- учителя физической культуры; 

- медицинские работники; 

- психологи; 

- учителя школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает в себя: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В целях создания здоровьесберегающей среды учебно-методический комплекс 

обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что 

способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Дидактические принципы системно-деятельностного подхода позволяют устранять 

факторы, негативно влияющие на здоровье детей: 

- принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее 

детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятельную познавательную 

деятельность; 

- принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в 

организации образовательного процесса и приведения содержания образования в 

соответствие с функциональными и возрастными особенностями детей; 

- принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку и 

возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной 

образовательной траектории; 

- принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы доброжелательности и 

взаимной поддержки; 

- принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать осознанный 

выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 

- принцип творчества ориентирован на формирование у учащихся интереса к обучению, 

создание для каждого из них условий для самореализации в учебной деятельности. 



2. Внедрение обучающих программ: 

2.1. Включение в систему работы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

Реализация дополнительных образовательных  программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

- организацию дней здоровья. 

3. Просветительско-воспитательная работа с учащимися: 

Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, профилактики 

вредных привычек. 

Организация и проведение конкурсов, праздников, дней здоровья. 

3.3. Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями - здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

- Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма 

- Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

- Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

- Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 



- Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемирное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы : организация 

подвижных игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, - 

Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

 

4. Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогическими работниками, специалистами, родителями 

4.1. Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья учащихся. 

4.2. Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье. 

4.3. Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

4.4. Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

4.5. Обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья в школе с учетом 

реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных направлений деятельности. 

5. Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса 

5.1. Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках, 

секциях). 

Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 

(уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки), зрения. 

5.4. Консультации психолога. 

6. Использование лечебных и оздоровительных процедур 

6.1. Использование рекомендательных и утвержденных методов профилактики 

заболеваний (профилактика нарушений осанки, зрения). 

6.2. Регулярный анализ и обсуждение на педагогических Советах данных о состоянии 

здоровья школьников. 

Работа с документацией (внесение данных углубленного диспансерного обследования 

учащихся в медицинские карты, листы здоровья в классных журналах). 

Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за состоянием 

здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями. 

Ведение карты здоровья класса, что позволяет наглядно увидеть рост заболеваемости, 

проанализировать причины и своевременно принять необходимые меры. 

Создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 

детям со школьными проблемами. 

6.7. Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

7. Деятельность социально - педагогической службы школы: 

Диагностика детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 

Диагностика адаптации учащихся первых, пятых, седьмых классов к обучению в школе; 



7.3. Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

Создание психологически комфортного климата в школе; 

Развитие коммуникативных способностей учащихся; 

Развитие социальной, социально - личностной сфер учащихся; 

Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в образовательной 

программе школы; 

Создание условий для развития личности; 

Повышение психологической культуры учащихся и их родителей. 

8. Организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы 

8.1. Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

8.2. Организация физкультурных пауз на уроках. 

Создание условий и организация спортивных секций. 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

8.5. Обязательное участие во всех спортивных соревнованиях городского и районного 

уровней. 

Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою очередь 

решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает все 

физические качества, улучшает работоспособность учащихся, как умственную, так и 

физическую. Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической 

культурой, воспитывает волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство коллективизма, 

навыки культурного и физически компетентного поведения. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой 

рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному 

физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов. 

Позволит повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет средством 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Приоритетные направления деятельности 

1. Учебно-воспитательная работа. Научно-обоснованная, строго регламентированная, 

оптимально организованная учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая 

должна способствовать формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

обеспечению правильного физического и психического развития, формированию здорового 

образа жизни, повышению качества образования в целом. 

Диагностическая работа. Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание 

параметров здоровья учащихся, изучение подвижности адаптационных перестроек и 

работоспособности под действием природных и социальных факторов среды обитания. 

Профилактическая и коррекционная работа. Предупреждение и своевременное выявление 

отклонений в развитии и состоянии здоровья школьников, профилактика обострений и 

прогрессирования болезненного процесса. 

4. Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа  

Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в 

практику образования, разработка новых авторских учебных программ, методик и методов 

обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный процесс. 

5. Информационно-просветительская работа. Пропаганда здорового образа жизни, 

наглядная агитация, консультации по всем оздоровительным вопросам, включая такие 

формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная. 

Формы деятельности: уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования и др. 

 

Формы работы по реализации Программы 

Праздники здоровья 

Работа с родителями. 

Тематика родительских собраний: 

1-й год. Здоровье ребенка - основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в 

жизни школьника (семинар-практикум). 



2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии 

школьников (Полезные советы на каждый день). 

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья - родители и дети». Парад достижений 

обучающихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Обучающийся года» по 

номинациям). 

Тематика консультативных встреч: 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости. 

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать следующие функции: 

Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, нормативной 

литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками 

Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психологических, 

оздоровительных требований, составление и разработка специальных учебных программ по 

физической культуре для учащихся различных возрастных групп, составление перечней 

функциональных обязанностей специалистов службы, планирование учебно-воспитательной 

работы в соответствии с основными направлениями работы школы, разработка основных 

классификаций параметров здоровья. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, пополнение 

необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием, оснащение 

классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. Обеспечение необходимыми 

учебниками, методическими пособиями, наглядными, раздаточными и дидактическими 

материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

Работа с детьми 

- Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

- Обучение школьников здоровому образу жизни. 

- Обучение школьников личной гигиене. 

- Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

- Выпуск школьной газеты с рубрикой о здоровье. 

- Вовлечение детей в спортивные секции. 

- Привитие школьникам чувства этики, эстетики.  

Работа с родителями 

Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на 

совместную работу со школой с целью решения всех психолого-педагогических проблем 

развития ребенка. 

Консультации врачей родительского комитета по итогам мониторинга здоровья детей. 

Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье. Включение родителей в воспитательный процесс. 

Работа с педагогами 

- Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 

программе здоровьесберегающих технологий. 

- Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих 

рекомендаций. 

- Постановка новых целей и задач по развитию школьников в социальном, психическом, 

физическом аспектах. 



- Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

- Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о последствиях 

психической травматизации школьников в процессе обучения. 

Прогностическое планирование 

Планирование результатов оздоровительной деятельности в соответствии с «Моделью 

здоровья» школьника по истечению 3-4 лет от начала деятельности физкультурно-

оздоровительной программы. Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной 

деятельности по итогам диагностики (2 раза в году: сентябрь, май). Создание 

внутришкольной программы физкультурно-оздоровительного образования в соответствии с 

общегородской программой, в которую заложено образование и сохранение здоровья, 

оздоровление каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей 

семьи. Создание программы для родителей и педагогов в формировании здорового образа 

жизни. 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы: 

Уроки физического воспитания (3 часа в неделю) 

Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих разделов: 

Легкая атлетика. 

Гимнастика. 

Спортивные игры (баскетбол, пионербол, хоккей). 

Лыжная подготовка; 

Плавание. 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые 

в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной работы 

Физическое 

воспитание 

школьников 

Вне уроков физкультуры:  

1) гимнастика до занятий;  

2) подвижные перемены;  

3) физкультминутки 

(энергизаторы):  

- дыхательная 

гимнастика;  

- локальная гимнастика 

для различных частей 

тела;  

- элементы самомассажа; 

4) элементы 

валеологического 

образования в ходе 

уроков образовательного 

цикла. 

Проведение 

1)Дня Здоровья 2 раза 

в год,  

2) 

соревнования«Мама, 

папа, я - Спортивная 

семья»  

3) «Весёлые старты»  

4) «А ну-ка, парни!» 

В кружках и секциях:  

1) пропаганда занятий 

физкультурой и спортом 

 

Подвижные (динамические) перемены (20 минут). Подвижные перемены имеют большое 

оздоровительное значение в режиме дня учащихся и предполагают проведение подвижных 

игр на большой перемене. Игры - хороший отдых между уроками, они снимают чувство 

усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают 

работоспособность. Как правило, игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие 

игры, правила которых разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из 

неё. 

Физкультминутки, или упражнения. Это проведение здоровьесберегающих минуток на 

уроках общеобразовательного цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки на 

уроке, которые позволят им размять своё тело, передохнуть и расслабиться. 



Физкультминутки хороши тем, что предполагают активность разных анализаторов и 

актуализируют разные способности детей. В результате использование физкультминутки 

восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, 

получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя 

включённым в работу. 

Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. 

Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа. Успех 

валеологического образования в школе достигается за счёт системного подхода к решению 

этой проблемы. 

1. На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами 

культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки 

чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков 

используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. 

Пословицы и поговорки: 

Всякое дело поправимо, если человек здоров. 

В здоровом теле - здоровый дух. 

Голову держи в холоде, а ноги в тепле. 

Глаз болит - удержи руку, живот болит - придержи аппетит. 

Зуб о зуб ударил - желудок двери открыл. 

На уроках математики решается много задач. Одной из их разновидностей являются задачи с 

валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не только 

усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В 

конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, 

порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать 

возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и 

обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни. Таким образом, математическая 

задача формирует у младшего школьника сложное психическое «новообразование» - 

ответственное отношение к здоровью. 

На уроках естественных наук даётся наиболее систематизированное представление о 

валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими 

сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

Практические задания: 

- измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести её с 

нормами; 

- правильно организовать свой режим дня; 

- выполнять необходимые правила личной гигиены; 

- оберегать себя от простудных заболеваний; 

4. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном 

значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

5.На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных 

занятиях. 

Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной ступени 

образования (в соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

- Режим дня. 

- Правильная посадка за партой. 

- Личная гигиена, уход за телом. 

- Уход за зубами. 

- Закаливание. 

- Классная комната учащихся. 

- Двигательная активность. 

- Рациональный отдых. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

- Физический труд и здоровье. 



- Как сохранить хорошее зрение. 

- Предупреждение травм и несчастных случаев. 

- Общее понятие об организме человек. 

- Чем человек отличается от животного. 

- Роль витаминов для роста и развития человека.  

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в 

ходе внеклассной работы. 

Задачи внеклассной работы: 

- содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащегося; 

- углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

- организовывать здоровый отдых учащихся; 

- прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

- воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

День здоровья. 

День здоровья проводится согласно плану работы школы 2 раза в год. 

Спортивные праздники и соревнования. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекательных 

форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают 

физическую подготовленность учеников. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: Совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

Здоровье психическое: Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и 

моральная сила, побуждающая к действию. 



Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

- культуры физической (управление движением); 

- культуры физиологической (управление процессами в теле); 

- культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

- культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном  учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы  начального  общего образования 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности;  

планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья1 в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 



недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности2; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 



— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы) 

   Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

развитие  

 

Направления работы 

 

1. Диагностическая 

работа 

обеспечивает 

своевременное выявление 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их 

комплексного 

обследования и 

подготовку рекомендаций 

по оказанию им 

психолого-медико-

педагогической помощи в 

условиях образовательного 

учреждения 

— своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке 

на основании диагностической 

информации от специалистов разного 

профиля; 

— определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 



2. Коррекционно-

развивающая 

работа 

обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательного 

учреждения; способствует 

формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

— выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

3.Консультативная 

работа 

обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

— выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Информационно-

просветительская 

работа 

направлена на 

разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории 

детей, со всеми 

участниками 

образовательного процесса 

— различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, 



обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 



его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 



специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских 

работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках. Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 



В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные 

на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.  

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  формируют нормы и 

правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного.  



3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении, осуществляет психолог. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 

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

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя 

с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников.  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера.  

В учебниках предлагаются задания творческого характера, развивающие смекалку, 

логическое мышления.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Этапы и фазы реализации основной образовательной программы 

 

Возрастные этапы построения ООП ступени школьного образования 

 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная 

образовательная программа начального образования условно делится на три этапа: 

- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе.  

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни. 

 Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы, определяющие их 

отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому 

пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, 

особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 

развивающего обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет 



ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не 

только должны быть представлены педагогические требования, но и предоставлена 

возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может 

выполнять эти требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение 

педагогического требования в педагогический произвол. Постепенность введения 

требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка- 

непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не 

просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Решение задач данного периода образования решается через образовательный 

модуль «Первый раз в первый класс», рассчитанный на 170 часов (первые два месяца 

обучения).  

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 

основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в 

учебной общности класса. 

 Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.2 

 Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 

учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от 

незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и 

учителю как к партнерам. Такое партнерство может выстраиваться через организацию 

коллективно-распределенной учебной деятельности, через организацию разновозрастных 

уроков проводимые четвероклассниками и пятиклассниками с учениками младших классов. 

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения – 5-й год обучения), как и 

первый имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном 

укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 

требований к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность 

предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). 

Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, 

сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. 

Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) 

можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

 
2  Цукерман Г.А. Две фазы младшего школьного возраста // Психологическая наука и образование.-№ 2, 2000. – с. 45-66. 



 Таким образом, основная цель данного периода начального образования построить 

отсутствующий в современной педагогической практике главный, постепенный, 

некризисный переход школьников с начальной на основную ступень образования. 

 

Основные фазы учебного года 

  

 Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три фазы: 

фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»); 

фаза постановки и решения учебных задач года; рефлексивная фаза учебного года. 

Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь 

месяц) 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

• дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень 

знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего 

обучения; 

• провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше 

невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего 

перерыва; 

• создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих 

знаний и очерчивания возможных будущих направлений учения. 

 Для решения этих задач внутри первой фазы учебного года выделяется четыре 

последовательных этапа совместных действий учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам; 

2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств 

предметных действий) на основе данных стартовых работ через организацию 

самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация 

задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции 

их знаний. 

Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-первая 

половина апреля) 

 В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих 

действий и систем действий: 

• инициативного поиска и пробы средств, способов решения 

поставленных задач, поиска дополнительной информации, необходимой для 

выполнения заданий, в том числе – в открытом информационном пространстве; сбора 

и наглядного представления данных по заданию; 

•  моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными 

средствами, работа в модельных условиях и решение частных задач; 

• самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, 

условий и результатов выполнения задания; 



• адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе 

выделенных критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 

• самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих 

действий, а также расширения своих учебных возможностей с использованием 

индивидуальных образовательных траекторий; 

• содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной 

работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), 

так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

• самостоятельного написания собственных осмысленных и связных 

небольших текстов (10-15 предложений); 

• понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза учебного года ( вторая половина апреля – май). 

Основными задачами заключительной фазы учебного года являются: 

• определение количественного и качественного прироста (дельту) в 

знаниях и способностях учащихся по отношению к началу учебного года; 

• восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном 

материале года, определение достижений и проблемных точек для каждого ученика 

класса (учениками); 

• предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 

предъявление достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу). 

Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение 

их результатов; 

2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 

форме проектной задачи; 

3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за 

год. 

Продолжительность учебного года: 

33 учебные недели для учащихся 1-х классов;    

34 недели для учащихся 2-4 классов;    

 Обучение ведется в две смены. 

Начало уроков первой смены в 8.00, второй смены - в 14.00. 

Продолжительность уроков - 45 минут. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков в день; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков; 

 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА (БЕЗ УЧЕТА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ): 

 

Классы 1 класс 2-4 классы 5-11 классы 

Кол-во рабочих 

недель 
33 учебные недели 34 учебные недели 35 учебных недель 

 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ: 



 

Классы 1 классы 2-4 классы 5-11 классы 

5 дневная учебная неделя +  + 

6 дневная учебная неделя  +  

 

  

Продолжительность урока: 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям   

Учреждения в  1-х классах применяется  "ступенчатый"  метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки:  

 

• в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

• в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

• январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

2-11 классы-40 минут 

Продолжительность четверти 

 

Четверть Продолжительность четверти 

I 1-11 классы - 9 недель 

II 1-11 классы -7 недель 

III 
1 классы-10 недель 

2-11 классы-11 недель 

IV 
1-4 классы - 7 недель 

5-11 классы - 8 недель 

Всего: 

1 классы-33 недели 

2-4 классы-34 недели 

5-11 классы-35 недель 

 

Продолжительность урока: 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям   

Учреждения в  1-х классах применяется  "ступенчатый"  метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки:  

 

• в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

• в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

• январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый. 

2-11 классы-45 минут 

3.2. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ №1 г.Гусиноозерска для 1-4 классов 

 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам, а также включает в себя план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 



При составлении учебного плана учитывались нормативные и методические 

документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения: 

• Устав МБОУ СОШ №1 г.Гусиноозерска;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (гл. III, ст.28,п.2), принятый 12.03.99г.; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №1890; 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.01 №196; 

• Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889, от 01.02.2012 No74);  

• Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089»; 

 • Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательный учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» от 20 августа 

2008 года №241;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 №1241, от 31.01.2012 No69); 

• Письмо Минобрнауки России «О введении третьего часа физической культуры» с 

Приложениями №1, №2 от 08.10.2010 № ИК-1494/19; 

• Приказ «О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. №1312» от 01.02.2012г. №74; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Раздел 3. «Базисный учебный план начального общего образования»). Текст примерной 

основной образовательной программы начального общего образования размещен на 

официальном сайте Минобрнауки России; 

• Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию образовательной программы школы» от 

08.12.2008 г. №1544; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31 марта 2014 г. № 

253. 



Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, 

физическая культура, ОРКСЭ (4 классы) 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность. При разработке учебного плана внеурочная 

деятельность не включена в учебный план. Она выведена за рамки учебного плана и нашла 

отражение в образовательной программе школы. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на различные 

формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, соревнований, поисковых исследований. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Время, отводимое на вариативную часть, внутри предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки, используется на организацию курса «Введение в 

школьную жизнь», в котором заинтересованы ученик, родитель, учитель, 

образовательное учреждение и на увеличение часов для изучения предмета «Русский 

язык» (2-3 классы). 

Часы внеурочной деятельности в учебном плане по решению образовательного 

учреждения и в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

использованы: 



-  на организацию индивидуальных, групповых занятий; 

- на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной формами учебной 

деятельности; 

-  на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся; 

-  на предметные консультации.  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• досугово – развлекательная деятельность (досуговое общение); 

• художественное творчество; 

• социальное творчество; 

• трудовая деятельность; 

• спортивно – оздоровительная деятельность. 

В первые десять дней первоклассника в школе, учителями первых классов 

реализуется программа адаптации детей к школьной жизни «Введение в школьную жизнь». 

Обучение в 1 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучении. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает  4 

уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 

Обучение в 2-4 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется в 

первую или вторую смену при шестидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 учебных  часа (1 классы), в 26 учебных часа (2-4 классы) .  

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 недели 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 в 1-4х классах проводится 2 часа физической 

культуры и 1 час здоровья в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам, а также включает в себя план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

Учебный план разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

- Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 

г., регистрационный номер 19707); 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011/2012 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 24 

декабря 2010 г. № 2080, зарегистрированным в Минюсте России 24 декабря 2010 г., 

регистрационный номер 19776); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 

мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

- Основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема.  

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, 

физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 



- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. Время, отводимое на данную часть, использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметных областей 

(русский язык, литература); на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (культура и традиции народов Бурятии, 

шатар). Объем части, формируемой участниками образовательного процесса, в первом 

классе составляет 4 часа в неделю. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучении. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 4 

уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основными задачами учебного плана 1-4 классов являются: 

• формирование системы знаний, умений и навыков по базовым предметам не 

ниже государственных образовательных стандартов начального общего 

образования; 

• создание условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей; 

• развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться, в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого; 

• формирование у младших школьников общеучебных умений и навыков, 

способов деятельности в соответствии с возрастными нормами, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени; 

• приобщение школьников к культуре и истории родного края;  

• создание условий для раннего изучения иностранного языка на уровне 

требований государственных учебных программ для начальной школы, 

формирование у школьников желания овладеть иностранными языком; 

• формирование навыков решения задач с использованием информационно-

логических моделей, расширение кругозора учащихся в области знаний, тесно 

связанных с информатикой. 

          Учебный план составлен для 6-дневной недели во 2-4 классах. Продолжительность 

учебного года составляет 34 учебные недели. Продолжительность уроков  45 минут.  Для 1 

классов учебный план составлен для 5-дневной недели.  

Продолжительность урока: 



В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям   

Учреждения в  1-х классах применяется  "ступенчатый"  метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки:  

• в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

• в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

• январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый. 

Обучение организуется в классно-урочной системе. 

Федеральный компонент учебного плана. Обязательная часть учебного плана 1-4 

классов сохраняет объём и перечень обязательных учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык» и «Родная литература», «Иностранный 

(английский) язык, «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура». С 2014-2015 учебного года в часть, 

формируемая участниками образовательного процесса учебного плана 4 класса включен 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана во 2-3  

классах представлен предметом  «Бурятский язык как государственный язык Республики 

Бурятия» по 2 часа в неделю. В 4-х классах по 1 часу в неделю. С 2018 учебного года 

введен курс “Шахматы» в 2-3 классах.. и внутрипредметные курсы «Родной язык» 

(русский) и «Родная литература». 

Вариативная часть учебного плана представлена   компонентом образовательного 

учреждения.  

            Таким образом, при формировании учебного плана I ступени обучения соблюдена 

преемственность инвариантной и вариативных частей; в полном объёме сохранено 

содержание, являющееся обязательным, структура и содержание учебного плана 

ориентированы на реализацию задач, поставленных перед педагогическим коллективом 

начальной школы. Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-

методическим обеспечением согласно Федерального перечня  учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2019/2020 

учебный год. 

 

Недельный учебный план начального общего 

образования  

 (ФГОС) 

на 2022-2023учебный год 

Образовательная система «Школа России» 

5 дневная учебная неделя – 1 а,1б 

6 дневная учебная неделя 2а, 2б, 3а, 3б,4 а, 4б 

 

Предметные области 

Классы  1а 1б 2а 2 б 3а 3 б 4а 4б всего 

Количество уч-ся 31 24 28 28 30 33 29 23 226 

Обучающихся на дому                  

Учебные предметы             

Обязательная часть  

    

  

 
 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

32 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) Достижение планируемых результатов освоения 

предметной области «Родной язык и родная 

литература» обеспечивается за счет учебных часов, 

0 

Литературное чтение 
0 



включенных в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Иностранный язык   

 Английский язык     2 2 2 2 2 2 

12 

Математика 

 

Информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

32 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

16 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
            1 1 

 

 

 

2 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3 24 

           

  Итого 21 21 23 23 23 23 24 24 182 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений                 

 

Бурятский язык как государственный язык РБ      2 2 2 2 2 2 

 

12 

  Шахматы     1 1 1 1   4 

Итого по плану 21 21 26 26 26 26 26 26 198 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности: 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Общеинтеллектуальное. Это направление  реализуется через классное руководство, 

НОУ, олимпиадную деятельность, работу школьной и городских библиотек. 

На классных часах классные руководители проводят различные диспуты, беседы, 

которые развивают в детях познавательные способности, вызывают интерес к отдельным 

предметам, учебным дисциплинам. 

В школьной, городских библиотеках проводятся конкурсы, викторины, экскурсии. 

Это положительным образом влияет на расширение кругозора, познавательных 

способностей младших школьников, заставляет работать с книгами, журналами, другими 

информационными источниками. 

Более углубленное изучение отдельных предметов происходит через  олимпиадную 

деятельность. Учащиеся детально изучают и рассматривают с научной точки зрения какую-

либо тему, погружаются в мир науки. 

Социальное. Это направление внеурочной деятельности представлено  через 

классное руководство. На классных часах дети начинают понимать разнообразие 

взаимоотношений человека с миром природы, усваивают систему нравственных правил 

поведения в среде обитания, учатся сопереживать, сочувствовать, помогать живым 

существам, проводить элементарную созидательную деятельность в природе. Учатся 

воспринимать мир с оптимистической точки зрения, осознают необходимость познания себя 



и окружающих людей с целью установления толерантных дружеских отношений, понимания 

человека как индивидуальности. Обсуждают решения основных экономических вопросов в 

семейном хозяйстве. 

Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

кружком «Умелые ручки», работой библиотек.  

Данный кружок раскрывает перед младшими школьниками яркий спектр народной 

культуры, рождает эмоциональные реакции, чувство удивления и восторга красотой 

русского искусства вязания крючком и спицами в разных его проявлениях. Дети принимают 

участие в подготовке и проведении выставок изделий, связанных своими руками, творческих 

конкурсах. 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках спортивных кружков и секций. Подвижные игры 

– естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Они являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны. На занятиях дети учатся проявлять смекалку, 

выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к победе. 

Общекультурное направление представлено театрального кружка. Программа 

кружка предусматривает развитие у детей изобразительных,  художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Это вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 

любой жизненной ситуации, в любой деятельности, в отношениях с людьми, с окружающим 

миром. 

Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений культуры, спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

Внеурочная   деятельность   учащихся 1- 4 классов 

 

 

 

Направления 

                         Количество часов в неделю 

 

1 а 

 

 

1 б 2 а 2 б 3 а 3 б 4 а 4 б 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическое 

2 2 2 2 2 2 1 1 



Научно-

познавательное 

1 1 1 1 1 1 2 2 

Духовно-нравстве 1 1 1 1 1 1 1 1 

Гражданско-

патриотическое 

Проведение классных часов, общешкольных мероприятий 

-1 час в неделю 

Итого 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ в 1-4 КЛАССАХ 

МБОУ СОШ №1 г.Гусиноозерска. 

на 1 - полугодие 2021 - 2022учебного года. 

 

 

1
 «

а»
 к

л
ас

с 

С
у
х
ан

о
в
а 

О
.П

. 

1
 «

б
»
 к

л
ас

с 

Р
о
го

зи
н

ск
ая

 А
.Е

. 

2
 «

а»
 к

л
ас

с 

Е
ф

и
м

о
в
а 

Г
ал

и
н

а 

А
га

ф
о
н

о
в
н

а 

  

2
 «

б
»

 

М
у
н

к
о
ж

ап
о
в
а 

Т
ам

ар
а 

Т
аг

и
р
о
в
н

а 

 

3
 «

а»
 

С
л
и

ж
ев

ск
ая

 В
ал

ен
ти

н
а 

А
н

ат
о
л

ь
ев

н
а 

3
 «

б
»

 

З
аг

у
зи

н
а 

Е
л
ен

а 

В
ал

ер
ь
ев

н
а 

4
 «

а»
 

К
о
н

ев
а 

 

Л
ю

д
м

и
л
а 

И
н

н
о
к
ен

ть
ев

н
а 

 

4
 «

б
»

 

Г
р
и

го
р
ь
ев

а 
Т

ат
ь
я
н

а 

И
в
ан

о
в
н

а 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

  12.00 -

12.30 

«Азбука 

этикета» 

12.00 -12.30 

«Интеллек

туа 

льные 

витаминки

» 

12.50 -13.30 

«Заниматель

ная 

математика» 

 12.00 -13.00 

«Акварель» 

17.10 -17.50 

«Грамотей» 

В
то

р
н

и
к
   12.00 -12.30 

«Учимся 

говорить 

красиво» 

  17.10 -17.50 

«Юный 

художник» 

  

  

С
р
ед

а 

  12.00 -12.30 

«Я - лидер» 

  12.30 -
13.10 

 «Интеллек 
туальные 

витаминки
» 

17.10 -18.00 
«Юный 

исследовате
ль» 

17.10 -17.50 
«Юный 

математик» 

Ч
ет

в
ер

г 

   12.00 -12.30 
«Интеллекту

а 
льные 

витаминки» 

12.50 -13.30 

«Юный 

эколог» 
 

   

  

П
я
тн

и
ц

а 

   12.00 -12.30 
«Интеллекту

альные 
витаминки» 

12.50 -13.30 

Музыкальна

я студия  

«Капелька» 

 

17.10 -17.50 
«Очумелые 

ручки» 

17.10 -
17.50 

«Театр» 

17.10 -
17.50 
«Я - 

скульптор» 

 

                                                                                                  

             Занятия проводятся в форме кружков, экскурсий, круглых столов, игровых программ, 

викторин, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. 

 

 

 

 
 



 

3.3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

 

 

Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного Образовательного Стандарта  

Требования к условиям реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

психолого-педагогическим, материально-техническим и иным условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  обучающихся;  

комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 

процесса  создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 



включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Описание имеющихся условий 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ  СОШ №1 г.Гусиноозерска имеется необходимый кадровый 

потенциал.  

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего  

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого 

значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

•педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) 

и процессом собственного профессионального развития;  

•школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся 

(учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов 

образования по достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

•администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы 

как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыты. 

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими 

и иными кадрами составляет 100%. Все педагогические работники начальной школы прошли 

курсовую подготовку по ФГОС, посещают   районные семинары, конференции. Постоянно 

работают над повышением  профессионального уровня,  активно участвуют в работе 

педагогического совета школы. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников школы, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. 

 



Сведения о кадрах 

 
ФИО Дата 

рожд

ения 

Обра

зован

ие 

Учебное 

заведени

е 

Дата 

окон

чани

я 

Специаль

ность 

Ста

ж 

кат

его

рия 

Дат

а 

атт

ест

аци

и 

Звание Курсы 

ПК 

 

Григорьева 

Татьяна 

Ивановна 

09.04

.1953 

ср-

спец 

Улан-

Удэнско

е 

педагоги

ческое 

училище 

1975 Преподава

ние в 

начальных 

классах 

обшеобраз

овательно

й школы 

44    Отлич

ник 

народн

ого 

просве

щения 

2013 

ГБОУ 

«РЦПМ

СС» 

РПМПК 

8 ч. 

2018 г. 

ФГБОУ 

ВО 

«БГУ»-

16 час. 

89148313

039 

grigor.195

3@mail.ru                                          

Ефимова 

Галина 

Агафоновна 

05.02

.1971 

высш

ее 

БГПИ 1993 Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

27 выс

шая                     

27.0

1. 

201

6 

  2015 

ГАУ 

ДПО РБ 

«БРИОП 

40 ч., 

2018 г.-

ФГБОУ 

ВО 

«БГУ» - 

16 час 

 

89516242

391 

galia.efim

owa2010

@yandex.r

u 

Загузина 

Елена 

Валерьевна 

08.02

.1969 

ср-

спец 

Улан-

Удэнско

е 

педагоги

ческое 

училище 

1988 Преподава

ние в 

начальных 

классах 

32 пер

вая                      

30.1

2. 

201

5 

  2015 

ГАУ 

ДПО РБ 

«БРИОП

» 

80 ч. 

2016 

ГАУ 

ДПО РБ 

«БРИОП

» 

16 ч. 

РАРОК

О, 72 час 

2018 г.-

ФГБОУ 

ВО 

«БГУ» - 

16 час 

89503950

361 

elenazagu

zina@mail

.ru 

mailto:grigor.1953@mail.ru
mailto:grigor.1953@mail.ru
mailto:galia.efimowa2010@yandex.ru
mailto:galia.efimowa2010@yandex.ru
mailto:galia.efimowa2010@yandex.ru
mailto:galia.efimowa2010@yandex.ru
mailto:elenazaguzina@mail.ru
mailto:elenazaguzina@mail.ru
mailto:elenazaguzina@mail.ru


Конева 

Людмила 

Иннокентьев

на 

06.04

.1970 

высш

ее 

Московс

кий 

гуманит

арный 

институт 

2006 Психолог

ия 

29 выс

шая                      

21.1

2. 

201

7 

  2016Изд

ательски

й центр 

«Вентан

а-Граф» 

8 ч. 

2017 - 

ООО 

«Издате

льство 

Экзамен

»- 8 час. 
2018 г.-

ФГБОУ 

ВО 

«БГУ» - 

16 час 

89149829

836 

Koneva-

Lyudmila

@mail.ru 

Мункожапов

а Тамара                

Тагировна 

19.06

.1990 

Ср-

проф 

ГБПОУ 

«БРПК» 

2017 44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

1    

 

89644011

414 

tomiklet

o2006@

mail.ru  

Погрецкая 

Евгения 

Игоревна 

09.11

.1991 

Ср-

проф 

БРПК 2013 преподава

ние в 

начальных 

классах  

6    

 

89085947

223 

rodionov

a.jenya2

014@ya

ndex.ru  

Рогозинская 

Анна 

Евгеньевна 

26.11

.1982 

ср-

проф 

ГОУ 

СПО 

«Петров

ск-

Забайкал

ьский 

професс

иональн

о-

пед.техн

икум» 

Забайкал

ьского 

края 

2015 050146 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

6 

лет, 

как 

учи

тел

ь   1 

г  6 

мес 

   2018 г.-

ФГБОУ 

ВО 

«БГУ» - 

16 час 

89245754

891 

nimeria2

511@g

mail.co

m  

Слижевская 

Валентина 

Анатольевна 

25.10

.1964 

высш

ее 

БГПИ 1987 Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

31     2013 

ГОУ 

СПО 

БРПК 

72 ч., 

2018 г.-

ФГБОУ 

ВО 

«БГУ» - 

16 час 

89140500

334 

slizhevska

ya.valenti

na@mail.r

u 

mailto:Koneva-Lyudmila@mail.ru
mailto:Koneva-Lyudmila@mail.ru
mailto:Koneva-Lyudmila@mail.ru
mailto:tomikleto2006@mail.ru
mailto:tomikleto2006@mail.ru
mailto:tomikleto2006@mail.ru
mailto:rodionova.jenya2014@yandex.ru
mailto:rodionova.jenya2014@yandex.ru
mailto:rodionova.jenya2014@yandex.ru
mailto:rodionova.jenya2014@yandex.ru
mailto:nimeria2511@gmail.com
mailto:nimeria2511@gmail.com
mailto:nimeria2511@gmail.com
mailto:nimeria2511@gmail.com
mailto:slizhevskaya.valentina@mail.ru
mailto:slizhevskaya.valentina@mail.ru
mailto:slizhevskaya.valentina@mail.ru
mailto:slizhevskaya.valentina@mail.ru


Суханова 

Оксана 

Петровна 

14.10

.1971 

высш

ее 

НОУ 

ВПО 

"Байкаль

ский 

экономи

ко-

правово

й 

институт

" 

2008 Психолог

ия 

28    

 

 

                                                                                                                                                                     

Повышение квалификации педагогических работников 

 

Количество штатных педагогов (% от общего числа), прошедших повышение квалификации 

за последние 5 лет    (83%). 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МБОУ  СОШ №1 г. Гусиноозерска  опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда МБОУ  СОШ №1 г. Гусиноозерск состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 



— от 10 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах  определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства . 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В школе созданы необходимые материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования для достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Школьные помещения снабжены 18 огнетушителями и пожарной сигнализацией, 

действуют  3 пожарных выхода. В школе работает комиссия по охране труда, 

контролирующая выполнение  требований по безопасности труда и организации учебного 

процесса. 



 

 
 Ресурсы МБОУ   СОШ №1 г.Гусиноозерска в основном соответствуют Требованиям 

стандарта. Образовательный процесс обеспечен необходимыми условиями для решения 

основных задач обучения и воспитания. 

 В школе имеются 

-  оборудованные кабинеты по всем предметам; 

- компьютерный кабинет, в котором  проведена локальная сеть; 

- библиотека, оснащенная  компьютером;  

-  спортплощадка; 

- столовая-доготовочная; 

-  учебные мастерские (интегрированный кабинет). 

   Обеспеченность учебными пособиями составляет 100 %. 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

• определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного  

подразделения школы,  для обучающихся набор секций, кружков, а также общественно-

полезной, социальной практики; 

• сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  

курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем 

составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), 

основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная 

грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

• обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов; 

• предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании 

с внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП  отражаются в 

публичном докладе директора ОУ перед органом самоуправления образовательного 

учреждения. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, 

которые закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного 

учреждения. 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

 



Категория участников  Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной школы - участвует в разработке и обсуждении отдельных 

содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих 

учебных программ курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных 

материалов по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое объединение 

учителей начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие 

программы учебных, развивающих курсов и 

образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает 

его итоги, вносит коррективы в программу на очередной 

учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической 

документации, проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального образования 

Учителя других ступеней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию 

отдельных разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения 

Совет по введению ФГОС - утверждает ООП НОО, рабочие учебные программы 

курсов, образовательных модулей и программы внеурочной 

образовательной деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 

ООП НОО; 

- Утверждает ООП НОО 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и 

производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся 

по итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение состава развивающих курсов, образовательных 

модулей и состава внеурочной образовательной деятельности 

и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет 

соответствующих курсов и образовательных модулей, 

освоенных в других формах образования и других ОУ, 

освобождающий обучающегося от необходимости их 

повторного изучения; 



- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Коллегиальный орган 

государственно-

общественного управления 

ОУ (Совет ОУ) 

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) 

его заместителя о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для 

реализации ООП НОО 

 

Основная образовательная программа  начального  общего образования  МБОУ СОШ 

№ 1 полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и соответствует  

объемам государственного  бюджетного  финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным 

величинам образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Новая  система оплаты труда  предполагает  учет разных форм участия  учителя в 

образовательном процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает 

возможность оплаты работы  учителя и других работников школы с учащимися. 

• Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и  должны обеспечивать 

образовательный процесс с учетом этих факторов: 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 

видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

• использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке; 

• использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 

конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ 



в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 

учащихся. 

 

 
  Кадровое  обеспечение реализации  ООП 

 

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

№/п Специалисты Функции Количество специалистов 

в начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

7 +3 (англ. язык, 

бурятский язык, 

физкультура) 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

4. Администрати

вный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

7. Медицинский 

персонал (на 

договорной 

основе) 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга 

здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального 

общего образования: 

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

• способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

• формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 



учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

 

Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и 
первой квалификационными категориями.  

Квалификация педагогов начальных  классов 

Без кв. категории I кв. категория Высшая кв. категория 

Чел. % от общего 

кол-ва 

учителей 

Чел. % Чел. % 

4 19 1 4,7 2 9,4 

 

 Надо отметить , что в коллектив вливаются молодые педагоги которые стремятся к 
достижению высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального 
мастерства, самосовершенствованию и саморазвитию.  

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую 

подготовку 

Чел. % Чел. % Чел. % 

12 80 3 20 8 89 

 

Педагоги начальной школы  участвуют в различных профессиональных и методических 

конкурсах, научно- исследовательских  конференциях. Материалы размещают на своих 

сайтах.  

Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии. 
В педагогическом коллективе  удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть 
коллектива  составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный педагогический стаж – от 
5 до 25 лет. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексном модернизации образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 

является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов. 



Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного 

учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  

ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  

образования не столько в отметках  и результатах ЕГЭ, сколько  в показателях развития 

компетентностей  учащихся. Новая  результативность – это способность  строить  отношения 

в ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов 

поведения. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей 

предполагает наличие знаний, 

умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных государственных 

стандартов и образовательных 

программ ОУ (способность 

применять знания на 

практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым  

ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к 

успеху, способность к анализу 

и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 

• позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  

от сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю месяцу  

следующего  учебного года; 

• увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, в также 

победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, городского, 

регионального, федерального и 

международных  уровней. 

Индикатором данного критерия 

могут служить награды различного  

уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

• увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) 

работ учащихся по данному 

предмету, представленных на 

различных уровнях. Индикатором  

данного критерия могут служить 

награды  различного уровня, 



полученные по результатам участия 

в конференциях  и конкурсах, а 

также реестр  участников  

конкурсных  мероприятий; 

• посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  документами и 

школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  

типа компетентности 

предполагает  способность  

учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать 

в совместном принятии  

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность 

работать автономно. 

 

• активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  

посредством участия  в институтах 

школьного  самоуправления, 

социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию 

могут являться  официальные 

письма благодарности, отзывы, 

положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

• сформированность  правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах на 

знание  основ  законодательства 

РФ; 

• процент успешно 

социализирующихся детей  группы 

риска. Индикатором по данному 

критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих 

на учете; 

• наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  

образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть 

доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным 

программам; 

• участие в разнообразных  

межвозрастных социально 

значимых проектах. Индикатором 



по данному  критерию может быть 

доля школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание  различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

 

• результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

• отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

• участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  

различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

• участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, 

национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы (класса); 

• знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в глобальное  

сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного 

критерия  отражает  духовно-

нравственное  развитие 

личности, ее общую культуру, 

личную этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной  

саморазвивающейся личности 

в мире человека,  природы и 

техники. 

 

• формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

• увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

• увеличение  количества  учащихся, 

занятых творческими (танцы, 

музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные  

по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, 

а также реестр участников 



конкурсных  мероприятий; 

• участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

• участие в туристическо-

краеведческой  деятельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  

общения, владение 

несколькими языками, а также 

умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

• позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  

за год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в 

ходе изучения  продуктов 

деятельности ребенка  (письменные 

источники, устные выступления); 

• результаты литературного 

творчества  учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

• благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

• наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  

ситуаций. Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность 

критически относиться  к 

информации, 

распространяемой средствами  

массовой коммуникации 

• использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ 

(интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты  учебной  деятельности  

учащихся, оформленные в 

цифровом виде; 

• разработка и использование 

учащимися  общественно 



признанного  авторского  продукта 

(программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

• увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших  в предметных 

олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИВТ  

школьного, окружного, городского, 

федерального и международного  

уровней. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

• устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной и художественной  

литературы. Индикатор -  

результаты анкетирования  

родителей, учащихся, экспертные 

оценки работников  библиотеки; 

• систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  

работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  

заданий; 

• использование опыта, 

полученного  в  учреждениях  

дополнительного  образования  в 

школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  ребенка, 

полученные в процессе 

внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а 

также участие и победы в 

различных  проектах; 

• увеличение количества  

творческих  (научных, проектных 

и других) работ  учащихся по 

предметам  образовательной  

программы  ОУ, представленных 

га различных  уровнях. Индикатор 

– награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия  в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

• умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через посещение  



консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

 

       Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  

через  такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в районных 

конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание 

методических  материалов  для  педагогов  развивающего обучения. 

 

Финансовые условия  реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 

• Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

• Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических  административно – управленческих  

работников. 

• Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– 

методическую литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в том 

числе Интернет – трафика и др.). 

• Затраты на  приобретение расходных материалов. 

• Хозяйственные расходы. 

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 

 

 Материальнотехнические условия реализации основной образовательной 

программы 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательного процесса являются: 

▪ требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

▪ постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

▪ приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

▪ приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

▪ перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

▪ аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 



особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

 

2. Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством Имеется в наличии 

4. Столовая-доготовочная Имеется в наличии 

5. Медицинский кабинет Имеется в наличии 



 

 

№  Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1.  Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическоеобеспечение, 

локальные акты: положение о 

кабинете, паспорт кабинета, правила 

по технике безопасности, правила 

поведения в кабинете и др. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, 

информационнокоммуникационные 

средства: 

компьютерный класс (1) 

 интерактивная доска (3) 

телевизор (1) 

DVD-плеер (1) 

принтер (3) 

видеокамера  цифровая на штативе(1) 

проектор (4) 

сканер (1) 

маркерная доска (15)  

оборудованная компьютерная сеть 

1.2.5. Учебнопрактическое 

1.2.6 Оборудование (мебель). 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

 

Кабинеты начальной школы расположены на первом и втором этажах, столовая-

доготовочная , медицинский кабинет, – на первом этаже, компьютерный класс  – на втором 

этаже. 

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в школе предусматривает: 

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и 

результативностью их труда; 

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными выплатами; 



• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 10% 

до 20% общего фонда оплаты труда; 

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление 

дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями); 

•  участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  

учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению 

учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 

каждых сто обучающихся. 

Для эффективного информационного обеспечения р еализации ООП НОО  в 

МБОУСОШ № 1  сформирована информационная среда образовательного учреждения, 

предоставляющая возможности для: 

• изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

• планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС; 

• фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

• проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 



• ведения делопроизводства в ИС; 

• управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

• перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 

             Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

• сайт образовательного  учреждения». 

 

    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в 

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по 

локальной сети через систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией 

(скоростью не менее 5-8 Mбит/сек). 

2)  Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 16 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 50 

3. Принтеры 10 

4. Мультимедийные  проекторы 13 

5. Интерактивная доска 5 

 

Материально-техническое  обеспечение  реализации ООП 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной 

ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

• общения (классная  комната, пришкольный участок.); 

• подвижных занятий (стадионе) 

• спокойной групповой работы (классная  комната); 

• индивидуальной работы (практически отсутствуют); 

• демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, 

рекриации). 

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения  

Каждый класс  начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и 

лабораторным оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет 

для самостоятельного поиска информации, центральной доской, экран (или интерактивную 

доску) с возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного 

проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием,  занятий конструированием, 



художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 

учащихся и их увлечения.  Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 

подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 

готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое 

пространство.  

В школе имеются 1 компьютерный кабинет. Ноутбуки можно использовать как 

мобильный компьютерный класс. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа)  имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

кабинеты иностранного языка (1); 

• библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), 

медиатекой, выходом в сеть Интернет;  

• спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал на договорной основе в 

спорткомплексе),  

Все учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора с потолочным  

креплением и имеют соответствующий экран. 

 

Правовое  обеспечение реализации ООП 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых 

документов: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х классах; 

3. Положение об информационной  среде  образовательного учреждения; 

4. Положение о школьной  документации, в том числе и ведении электронных  

документов (журналов, дневников и т.п.); 

5. Положение о сайте образовательного  учреждения; 

6. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (педагогического совета) о 

введении в образовательном учреждении Стандарта  

В начале 

учебного 

года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения  

1 раз в 5 лет 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения  

Ежегодно в 

мае 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения  

Ежегодно, в 

августе на 

педсовете 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта  

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками  

Ежегодно к 

1 сентября 



7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

Стандарта  

Ежегодно к 

1 сентября 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом  

Ежегодно в 

апреле 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно- досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)  

Ежегодно 

10. Разработка: 

 — образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Ежегодно в 

мае 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками  

 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению Стандарта  

 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса  

 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта  

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

 



руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта  

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта 

 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта  

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них  

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП  

 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта  

 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования  

 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям Стандарта  

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта:  

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения  

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных  

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  

 

 

                                                      



  УМК на 2021 – 2022 учебный год. 

 

№ Автор Наименование год Издательство 

1 «А»,  1 «Б» 

Программа «Школа России» 

1. Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

Азбука  ч. 1, ч.2 2013- 2015 Просвещение 

2. Конакина В.П., 

Гореццкий В.Г. 

Русский язык 2013-2015 Просвещение 

3. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение ч.1, 

ч.2 

2013-2015 Просвещение 

4. Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика    ч.1, ч.2 2013- 2015 Просвещение 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир ч.1, 

ч.2 

2013-2015 Просвещение 

6. Цирулин Н.А., 

Проснякова Т.Н. 

Технология 2011 Баласс 

7. Регина Г.С. Музыка 2011 Изд. Дом 

«Федоров» 

8. Лях В.И. Физическая культура 1-4 2011 Просвещение 

9. Неменская Л.А. И З О 2011 Просвещение 

2 «А», 2 «Б» 

1. Конакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык   ч.1, ч.2 2013- 2015 Просвещение 

2. Климанова Л.Ф. Литературное чтение ч.1, 

ч.2 

2013- 2015 Просвещение 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир  ч.1, 

ч.2 

2013- 2015 Просвещение 

4. Моро М.И. Математика   ч.1, ч. 2 2013- 2015 Просвещение 

5. Цирулин Н.А. Технология 2011 Баласс 

6. Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык 2015 ООО Русское 

слово. Учебник 

7. Гунжитова Г. – Ч. Ц. Бурятский язык 2014 Бэлиг 

8. Регина Г.С. Музыка 2011 Изд. Дом  Федоров 

9. Неменская  Л.А. И З О 2011 Прсвещение 

10. Лях В.И. Физическая культура 

 1- 4 

2011 Баласс 

 

3 «А»  
1. Канакина В.П. Русский язык ч.1, ч.2 2014 Просвещение 

2. Климанова Л.Ф. Литературное чтение ч.1, 

ч.2 

2014 Просвещение 

3. Моро М.И. Математика    ч. 1, ч. 2 2014-2015 Просвещение 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир ч. 1, ч. 

2 

2014-2015 Просвещение 

5. Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык 2012 Русское слово 

6. Гунжитова Г. – Ч. Ц. Бурятский язык 2011 Бэлиг 

7. Цирулик Н.А. Технология 2011 Иэд. Дом Федоров 

8. Егоров Б.Б. Физическая кудьтура 2011 Баласс 



9. Регина Г.С. Музыка 2011 Изд. Дом Федоров 

10. Кузин В.С. И З О 2011 Дрофа 

3 «Б» Суханова О.П 

1. Канакина В.П. Русский язык  ч .1, ч. 2 2013 Просвещение 

2. Климанова Л.Ф. Литературное чтение ч.1, 

ч.2 

2013 Просвещение 

3. Моро М.И. Математика  ч.1, ч.2 2013 Просвещение 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир ч.1, 

ч.2 

2015 Просвещение 

5. Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык 2012 Русское слово 

6. Гунжитова Г. – Ч. Ц. Бурятский язык 2012 Бэлиг 

7. Цирулик Н.А. Технология 2012 Баласс 

8. Регина Г.С. Музыка 2012 Изд. Дом Федоров 

9. Кузин В.С. И З О 2012 Дрофа 

10. Егоров Б.Б. Физическая культура 2012 Баласс 

 

4 «А» 
1. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык  ч.1, ч.2 2015 Просвещение 

2. Климанова Л.Ф. Литературное чтение ч.1, 

ч.2 

2015 Просвещение 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир ч.1, 

ч.2 

2015 Просвещение 

4. Моро М.И. Математика ч.1, ч.2 2015-2015 Просвещение 

5. Биболетова М.З. Английский язык 2012 Титул 

6 Гунжитова Г. – Ч. Ц. Бурятский язык 2012 Бэлиг 

7. Регина Г.С. Музыка 2012 Изд. Дом Федоров 

8. Егоров Б.Б. Физическая культура 2012 Баласс 

9. Кузин В.С. И З О 2012 Дрофа 

10. Цирулик Н.А. Технология 2012 Изд. Дом Федоров 

4 «Б»  

1. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык ч.1, ч.2 2015 Просвещение 

2. Климанова Л.Ф. Литературное чтение ч.1, 

ч.2 

2015 Просвещение 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир  ч.1, 

ч.2 

2015 Просвещение 

4. Моро М.И.,    Степанов 

С.В. 

Математика  ч.1, ч.2 2015 Просвещение 

5. Биболетова М.З. Английский язык 2012 Титул 

6. Гунжитова Г. – Ч. Ц. Бурятский язык 2012 Бэлиг 

7. Цирулик Н.А. Технология 2012 Баласс 

8. Регина Г.С. Музыка 2012 Изд. Дом Федоров 

9. Кузин В.С. И З О 2012 Дрофа 

10. Егоров Б.Б. Физическая культура 2012 Баласс 

 


