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Общие положения 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МОУ «Судская школа № 2» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 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. Основой для разработки образовательной 

программы являются следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012  № 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 

№ 286) зарегистрирован Министерством юстиции РФ 5.07.2021 г. Рег. № 64100) 

(с последующими  изменениями); 

3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 18.12.2020 г., рег. № 61573); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 марта 

2021 г. N 115; 

5. Примерная ООП НОО (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. 

№ 1/22); 

6. Устав МОУ «Судская школа № 2». 

 

Содержание основной общеобразовательной программы МОУ «Судская 

школа № 2» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной общеобразовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные особенности, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
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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; 

– рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной общеобразовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы; 
– систему условий реализации основной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

– оценочные материалы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1.1. Пояснительная записка 

 Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

Целью реализации основной общеобразовательной программы является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Основными целями образовательного процесса МОУ «Судская школа № 2» 

в соответствии с Уставом школы являются: 
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 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню общеобразовательной программы (уровня образования) картины 

мира;

 формирование общей культуры личности обучающихся, интеграция 

личности в национальную и мировую культуру;

 адаптация обучающихся к жизни в обществе;

 социальное личностное и интеллектуальное развитие обучающихся;

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;

 воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

 формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся

 формирование духовно-нравственной личности.
В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования реализация 

основной бразовательной программы обеспечивает решение следующих задач: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

Уточняя задачи реализации общеобразовательной программы, отметим, что 

средствами УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века» 

осуществляется решение следующих задач: 

 формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о 

мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС;

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;

 развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные 

действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение),

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения 

и т.д.; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной;

 становление информационной грамотности, умения находить нужную 

информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач;

 гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание 

учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и 
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демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, 

формирование эстетического чувства, вкуса;

 воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в 

устной и письменной форме;

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

Таким образом, основная общеобразовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями (с ограниченными возможностями 

здоровья) на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Вологодской области, Череповецкого муниципального 

района, Судского сельского поселения для приобретения опыта реального 

управления и действия.

 создание условий для приобщения младших школьников к природным и 

культурным ценностям Вологодского края, обогащение знаний и 

представлений о достижениях земляков, о природном и историческом  

своеобразии и самобытности Вологодской области, Череповецкого 

муниципального района, Судского сельского поселения. 
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 Общая характеристика основной общеобразовательной программы 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

В основе реализации основной общеобразовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально-желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования— 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том  числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

 Принципы и подходы к формированию основной 

общеобразовательной программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС и Примерной 

основной общеобразовательной программы: 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в 

основе реализации основной общеобразовательной программы, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
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российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его  многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную 

общеобразовательную программу;

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Принцип учѐта социокультурных особенностей (истории, культуры, 

образовательные достижения) и потребностей Вологодской области, 

Череповецкого муниципального района при обязательном сохранении и развитии 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального населения 

нашей страны. 

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, 

связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении;

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития;

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им
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в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения.

Учтены особенности характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет):

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно – логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения;

 существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности первом уровне общего образования. 

Принцип самостоятельности – проектирование основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

осуществляется образовательным учреждением самостоятельно с привлечением 

органов самоуправления . 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих 

программы. Обязательная часть основной общеобразовательной программы 

начального общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса (вариативная), – 20 % от общего объема 

создаваемого документа. Обе части дополняют и раскрывают особенности 

содержания и организации образовательного процесса в начальной школе. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей УМК 

«Школа России», «Начальная школа 21 века» : 
• непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития; 
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• целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые 

позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями; 

• практической направленности; 

• учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 

• прочности и наглядности; 

• охраны и укрепления психического и физического здоровья. 

Группа принципов, сформулированных с учетом региональной специфики: 
• принцип природосообразности предполагает, что система образования 

действует и развивается в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно- исторического опыта региона, традиций, социально-культурных 

отношений, непосредственным образом встраиваемых в образовательную 

систему региона; 

• принцип единства образовательного пространства обусловливает 

значимость четкой реализации Федерального образовательного стандарта, 

комплекса других федеральных требований и норм, гарантирующих 

обязательный для всех обучающихся (воспитанников) и достаточный уровень 

образования на территории страны; 

• принцип системности определяет последовательность, преемственность 

на уровне целей и содержания образования на всех уровнях и уровнях 

регионального образования; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных 

рамках) выбора содержания образования, форм и методов обучения, 

воспитания и развития, мониторинга результатов качества образования, с 

учетом региональных особенностей, направленности образовательного 

учреждения, интересов и способностей обучающихся; 

• принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и 

обогащения друг друга окружающей среды и системы образования; 

• принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к 

разработке и реализации общеобразовательных программ. 

Деятельность МОУ «Судская школа № 2» основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования. 

 

 Общие подходы к организации 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 
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исследования, общественно полезные практики и т. д. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в МОУ «Судская школа № 2». 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в школе заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребѐнка в образовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности 

в рамках основной общеобразовательной программы образовательной 

организации. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

 1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта, к результатам обучающихся, 

освоивших основную общеобразовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

 Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребѐнка;

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета;

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
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обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели – ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 
учебной программы. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов 

на уровне начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация  

на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 
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которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»;

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества 

(член семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, 

признание общепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать их, 

способность к самооценке своих действий, поступков;

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, вологжанина, любящего свою малую родину, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознающего 

ответственность за судьбу России и своей родины – Вологодской области, 

Череповецкого муниципального района, п. Суда, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности.

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

 установка на здоровый образ жизни;

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

 иметь опыт природоохранной деятельности в отношении природного 

объекта (река Суда, побережье Рыбинского водохранилища, Дарвинский 

заповедник и др.)

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой, в том числе литературой 

Вологодского края, творчеством  вологжан – писателей, художников и 

музыкантов. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения, устойчивого учебно- 
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познавательного интереса к новым общим способам решения задач, 

адекватного понимания причин успешности неуспешности учебной 

деятельности, положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли
«хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках;

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;

 различать способ и результат действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
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новом учебном материале;

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия  и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;

 устанавливать аналогии;

 владеть рядом общих приѐмов решения задач.

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсовбиблиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
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 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 

решения задач
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том  числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

 аргументировать свою позицию и координировать адекватно использовать
речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.
 

 1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускник приобретет первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 
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С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник 

 научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том 

числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;

 делить текст на смысловые части, составлять план;

 вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, 

упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать 

несложные выводы, подтверждать их примерами из текста;

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 

существенных признака;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 пользоваться известными ему словарями, справочниками;

 воспроизводить текст, устно и письменно;

 составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в 

соответствии с конкретным вопросом, заданием;

 высказывать оценочные суждения о прочитанном.

 Выпускник получит возможность 

 научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, 

но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства 

текста;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации;

 работать с несколькими источниками информации; сопоставлять 

информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую;

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
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информацию;

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.

 Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования;

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном.
 Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов;

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.

 Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения;

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.
 

 1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни 

и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 
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информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером 
и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (минизарядку);

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере.

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 
отдельных слов;

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;

 сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную  и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ;

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений;
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 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста;

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок);

 заполнять учебные базы данных.

 Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

 Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их;

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста;

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации;

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация);

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации;

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

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

 

 1.2.2. Русский язык 

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 начнѐт 

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 
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развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые  для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы;

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 
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ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

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

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

 Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико- 

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- 

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала);

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова;

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

 Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

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: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);

 оценивать уместность использования слов в тексте;

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология» 

 Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных  —  род, число, 

падеж, склонение;

 определять грамматические  признаки  имѐн  прилагательных  —  род, число, 

падеж;
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 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

 Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора:

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис» 

 Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово;

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;

 выделять предложения с однородными членами.

 Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора;

 различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); определять 

(уточнять) написание слова по орфографическому словарю;

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;

 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой;

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических пунктуационных ошибок;

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогают предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах.
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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, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор);

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения;

 самостоятельно озаглавливать текст;

 составлять план текста;

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения.

 Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку;

 подробно или выборочно пересказывать текст;

 пересказывать текст от другого лица;

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

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

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 1.2.3. Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

общеобразовательную программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника;

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями 

классиков российской и советской детской литературы о природе, истории 

России, о судьбах людей, произведениями вологодских писателей и поэтов 
(В.Белов, О.Фокина, В.Астафьев, А.Яшин, В.Коротаев, К.Батюшков, 
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В.Тендряков, В.Шаламов, П.Засодимский, Н.Рубцов, С.Викулов, Т.Петухова, 

Ю.Леднев, С.Орлов, И.Полуянов, В.Аринин, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал»; 

 начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение»,

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки 

и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

 приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы.

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, в том числе 

наизусть не менее 7 – 8 стихотворений вологодских авторов. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств 

телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);
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 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту;

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 

по предложенной схеме или при ответе на вопрос;

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать и диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения;

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас;

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного;

 читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения в т.ч. и 

произведения вологодских авторов Н.М Рубцов «Воробей», «Ласточка», «Про 

зайца», «Первый снег»; Т.Л.Петухова «Лохматый подарок», «Дары осени»,
«Лесные кружева», «Вологда»; С. В.Викулов «Три клада», «Княжица» и др.; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности;

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов:

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;  

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык;

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт;
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 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию;

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу;

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.

 Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и 

его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

 Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение;

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного  произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта.

 Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст;

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты;

 способам написания изложения.
Литературоведческая пропедевтика 

 Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два – три существенных признака;

 отличать прозаический текст от поэтического;
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 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).

 Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста).
 

 1.2.4. Родной язык (русский) 
 

В результате изучения родного языка (русского)  на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

1) сформируется ценностное отношение к родному (русскому) языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогатится активный и потенциальный словарный запас, разовьѐтся культура 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) сформируются 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, сформируется позитивное отношение к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) сформируются первоначальные умения ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формировании базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) сформируются учебные действия с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

      Выпускник научится: 

- вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) 
и диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета; 

- составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные 
программой (рассказывать о себе, семье, друге, школе, и т.д.); 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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- описывать человека, животное, предмет, картинку; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- участвовать  в  элементарном   диалоге,   расспрашивая  собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 

                Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении, вербально и невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  понимать  основное  содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных  на изученном языковом 

материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нѐм информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ родного слова с его звуковым; 
- читать вслух небольшие тексты, построенные  на  изученном языковом 

материале с соблюдением правил произношения и интонирования; 

- читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных 
на знакомом языковом материале, содержащих некоторые новые слова; 

- читать про себя и находить в тексте нужную информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- Догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- Не обращать внимания на незнакомые слова,не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письменная речь 

 Выпускник научится: 

- владеть техникой письма; 

- выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 
Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять текст в письменной форме по плану/ключевым словам. 

Языковая компетенция Графика, каллиграфия 

Выпускник научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

родного алфавита; 

- знать последовательность букв в алфавите, пользоваться русским 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- различать понятия буква и звук; отличать буквы от знаков транскрипции; 

- списывать текст; применять основные правила чтения, читать и писать 
изученные слова родного языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 
- осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу 

слов; 

- оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слов; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава; 

- использовать алфавит при работе со словарями. 
Орфография 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять написание слов по словарю учебника; 

- безошибочно списывать небольшие тексты; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 
- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины их появления и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Пунктуация 

Выпускник научится: 

- применять изученные правила пунктуации; 

- находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и 

предложенном текстах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения пунктуационной 

ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины их появления и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Выпускник научится: 

- выделять в словах корень и аффикс; 

- сравнивать слова, связанные отношениями производности; 

- объяснять, какое слово от какого образовано; находить 

словообразовательный аффикс; 

- различать грамматические формы одного и того же слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разбирать по составу слова; 

- оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки родного языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 

- характеризовать звуки родного языка (гласные ударные и безударные; 
согласные твердые и мягкие; согласные звонкие и глухие); 
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- находить в тексте слова с заданным звуком; устанавливать количество и 
последовательность звуков в слове; различать на слух ударные и безударные 
гласные; 

- сравнивать звуки родного и русского языков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове; 

- членить слова на слоги, определять в слове количество слогов; 
- различать коммуникативные типы предложений по эмоциональной 

окраске и интонации; 

- правильно интонировать повествовательные, побудительные, 
восклицательные 

Выпускник получит возможность научиться: 
- определять место ударения в слове; находить ударный и безударные 

слоги; 

- соблюдать правильное ударение во фразе; членить предложения на 
смысловые группы; 

- проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно; 

- соблюдать интонацию перечисления; 
- находить при сомнении в правильности постановки ударения 

самостоятельно  по словарю учебника либо обращаться за помощью  к учителю; 

- правильно интонировать вопросительные предложения,  предложения с 
частицами, междометиями, вводными словами, прямой речью, сложные 
предложения с сочинительными и подчинительными союзами (в простейших 
случаях); 

- выразительно читать поэтические и прозаические тексты. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и словосочетания; 

- употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости; 

- использовать в речи этикетное клише; 

- классифицировать слова по тематическому принципу; 

- определять значение слова по словарю; 

- использовать словарь для определения значений слов; 

- переводить изученные слова с русского на родной язык. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать уместность использования слов тексте; 
- определять значение слова по тексту; подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 
Выпускник научится: 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
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существительные в единственном и во множественном числе; глаголы в 
настоящем и прошедшем времени; 

- личные, указательные, вопросительные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные и 
порядковые (до 100) числительные; наиболее употребительные наречия времени и 
степени, союзы, частицы, междометия; 

- различать имена существительные, отвечающие на вопросы кто? что?; 
- употреблять прилагательные при описании людей, животных, 

предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять вопросы существительных; 

- определять число, время, лицо, вопросы глаголов; 

- определять вопрос прилагательных; 

- изменять существительные и глаголы по вопросам; 

- выражать принадлежность с помощью аффиксов; 

- оперировать в речи лично-возвратными местоимениями; 
- образовывать прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 
- распознавать в тексте и  дифференцировать  слова  по  определенным 

признакам (существительные, прилагательные, глаголы, послелоги, союзы). 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- различать слово, словосочетание, предложение; 
- распознавать и употреблять в речи предложения по цели высказывания и 

интонации: повествовательные, вопросительные, побудительные, 
восклицательные; 

- находить главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) по 
вопросам; 

- находить в тексте предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 
- узнавать сложносочиненные предложения (без использования 

терминологии) с союзами; 

- самостоятельно составлять предложения с однородными членами. 

  

 1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 
 

В результате изучения литературного чтения на родном языке на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

1) возникнет понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) возникнет осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 
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языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) будут заложены основы использования 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) сформированы навыки, необходимые для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) появится осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Говорение. 

Выпускник научится: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 
(этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-
обмен мнениями,  комбинированный  диалог); объем диалога должен составлять 
не менее 5-6 реплик с каждой стороны; 

- расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника  согласием  или  отказом  в  
пределах  изученной тематики с использованием усвоенного лексико-
грамматического материала; 

- разыгрывать диалог; 
- составлять монологические высказывания  на  темы,  предусмотренные 

программой (о себе, семье, друзьях,  школе,  родном  городе,  республике,  стране  
и  т.  д.)  с  опорой  на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать  человека,  животное,  предмет, картину, события  с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы); 

- составлять краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 

- передавать основную мысль прочитанного или услышанного; выражать 
свое отношение к прочитанному, услышанному; 

- передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, 
ключевые слова, план; давать на вопросы краткий и развернутый ответы, 
используя текст; 

- задавать вопросы по тексту; пересказывать текст выборочно;составлять 
тексты, устные рассказы по картинке с опорой на ключевые слова, план. 

Выпускник получит возможность научиться 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 
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- кратко излагать содержание прочитанного текста; 

- составлять тексты в пределах изученной тематики; делать сообщение 

на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

объяснять своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; кратко 

высказываться без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; научиться брать и давать 

интервью; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и 

одноклассников; 

- воспринимать на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  

аудио- и видеотекстов, построенных на изученном языковом материале, 

содержащем небольшое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя основную/нужную 

информацию 

Выпускник получит возможность научиться 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих небольшое количество  незнакомых слов; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым; 

- соблюдать основные правила чтения; 

- читать вслух несложные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя языковую  догадку, выборочный перевод, справочные 

материалы; 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить нужную/интересующую информацию, 

зачитывать нужные места в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться 

- догадываться       о значении незнакомых слов по контексту, по 

словообразовательным элементам; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 
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- подбирать заголовки к тексту. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

- владеть техникой письма; выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения; 

- списывать небольшой текст с выполнением грамматического задания; 

- писать по памяти наиболее частотные слова; 

- выполнять письменные упражнения разного характера; 

- писать небольшие диктанты на основе изученных грамматических тем; 

- писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета; писать личные письма с опорой на образец; 

- составлять план устного или письменного сообщения; 

- o составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, 

образцом, ключевыми словами, вопросами или планом; 

- письменно отвечать на вопросы по тексту; заполнять простую анкету. 

Выпускник получит возможность научиться 

- писать сочинения-миниатюры по наблюдениям с использованием описания 

и повествования; связно и последовательно излагать свои мысли; 

- использовать в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям 

элементы рассуждения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, орфография, пунктуация 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически корректно все буквы алфавита; 

- пользоваться алфавитом при работе со словарями; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- знать и применять на практике основные правила чтения и орфографии; 

- при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять 

способы их предупреждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять звукобуквенный разбор слов; 

- воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух; 

- уточнять написание слова по орфографическому словарю; 

- применять правила пунктуации, изученные в начальной школе; 

- находить орфографические и пунктуационные ошибки в предложенном 

тексте. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки родного языка, 

соблюдая нормы произношения; правильно произносить звуки; 

- соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разных 

позициях; 

- характеризовать звуки родного языка  (гласные:  ударные  и безударные, 
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гласные, обозначающие мягкость и твердость согласных; согласные: твердые и 

мягкие, звонкие и глухие); 

- в соответствии с законом  сингармонизма прибавлять к корням слов  мягкий 

или твердый вариант аффикса; 

- соблюдать правильное ударение в изолированных словах; 

- при воспроизведении вслух соблюдать разделение предложений на 

смысловые группы (синтагмы); 

- адекватно произносить фразы с точки зрения ихритмико-интонационных 

особенностей; 

- проводить звукобуквенный разбор слова по предложенному в 

учебнике алгоритму. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- произносить звуки; 

- прибавлять к словам мягкий или твердый вариант аффикса по конечному 

звуку; правильно прибавлять к словам несингармонические аффиксы; 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации; соблюдать фразовое 

ударение. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- использовать речевые клише этикета в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы 

(слова и словосочетания) и оперировать ими в процессе общения; 

- находить в тексте синонимы и антонимы, понимать их значение; 

- употреблять слова, словосочетания адекватно ситуации общения; выбирать 

слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 

правильно использовать в речи формы заимствованных слов; 

- определять значение слова по словарю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать в речи нужное значение многозначных слов  и  омонимов, 

изученные в пределах тематики основной школы; подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам); 

- использовать в речи фразеологизмы; использовать в речи повторяющиеся 

слова для усиления признака или для обозначения продолжительности действия . 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

- выделять в словах корень и аффиксы; 

- различать грамматические формы одного и того же слова; 

- выделять в словах основу; определять способы образования слов; 

- образовывать новые слова с помощью продуктивных аффиксов; 

- правильно использовать в речи слова, образованные способом перехода 
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слова из одной части речи в другую; 

- узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов в 

смысловых группах; 

- понимать этимологию наиболее употребительных сложных слов; 

- в соответствии с законом сингармонизма прибавлять  к корням слов мягкий 

или твердый вариант аффикса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать словообразующие и формообразующие аффиксы; 

- распознавать по аффиксам принадлежность слова к определенной части 

речи; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализы; 

- оценивать правильность разбора слова по составу; 

- понимать этимологию слов, образованных сложением основ). 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

- o морфологическими формами родного языка в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и употреблять в речи: 

- имена существительные в единственном и во множественном числе; 

- имена существительные в разных падежных формах с опорой на вопросы; 

- форму принадлежности существительных; имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

- количественные и порядковые числительные; 

- личные, указательные, вопросительные, отрицательные, неопределенные, 

определительные местоимения; 

- имена (существительные, прилагательные, числительные, местоимения) с 

аффиксом - для выражения значения прошедшего времени; 

- глаголы  в  настоящем,  прошедшем  очевидном, будущем  времени в 

утвердительной и отрицательной формах; 

- глаголы  2   лица   побудительного  наклонения  в утвердительной и 

отрицательной формах; 

- причастия настоящего, прошедшего времени и долженствования в 

утвердительной и отрицательной формах; 

- деепричастия с аффиксами; инфинитив с аффиксом; наиболее 

употребительные наречия; 

- наиболее употребительные подражательные слова; 

- наиболее употребительные послелоги, союзы, частицы, междометия; 

- осуществлять частичный морфологический разбор существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, наречий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи: 

- существительные в разных падежных формах без опоры на вопросы; 

- самостоятельную форму прилагательных; 

- разделительные и собирательные числительные; 
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- возвратные местоимения; указательные, отрицательные местоимения; 

- глаголы в прошедшем многократном времени; глаголы повелительного и 

сослагательного наклонений; глаголы в форме возможности- невозможности 

действия; 

- инфинитив с аффиксом; причастие будущего времени; самостоятельную 

форму причастия. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

- синтаксическими конструкциями родного языка в соответствии с 

коммуникативной задачей: 

- различать слово, словосочетание, предложение; составлять из слов 

словосочетания и предложения; 

- определять главное и зависимое слово в словосочетаниях, 

указывать, чем они выражены; ставить вопрос от главного к зависимому;   

- располагать слова в словосочетаниях (зависимые слова предшествуют 

главному); 

- составлять именные и глагольные словосочетания; 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

- связывать слова с послелогами, аффиксами, порядком расположения; 

- находить в предложении грамматическую основу (подлежащее и сказуемое) 

и второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, 

определение); 

- распознавать и употреблять в речи: 

- различные по цели высказывания и интонации предложения: 

повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные; 

- различные по структуре предложения: распространенные и 

нераспространенные, односоставные (назывные) и двусоставные; полные и 

неполные; 

- утвердительные и отрицательные предложения; 

- предложения с однородными членами; 

- сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами; 

- сложноподчинѐнные предложения с подчинительным союзом; 

- предложения с обращением; 

- предложения с наиболее употребительными вводными словами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать между главным и зависимым словом смысловую и 

грамматическую связь; 

- выделять второстепенные члены, поясняющие подлежащее и сказуемое; 

- определять, от каких членов предложения зависят определения, дополнения 

и обстоятельства, подчеркивать их в предложении; 

- использовать в речи односоставные глагольные (определенно-личное, 

неопределенно-личное, безличное) предложения; предложения с прямой и 

косвенной речью; сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

сложноподчиненные предложения с подчинительными союзами. 
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 1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне 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 

ультуры 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. 

Соизучение 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 внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 

отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление острое 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 

и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами;

 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 
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Говорение 

 Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

 рассказывать о себе, своей семье, друге.

 Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая 

на его вопросы;

 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 основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале.

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм 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 на 

изученном языковом материале;

 читать про себя и находить необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.
Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец);

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
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 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 нѐм; 

списывать текст;

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка;

 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 язык 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 тематикина уровне начального общего 

образования;

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться: 



43  

 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   определѐнным/неопределѐнным/нулевым   артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол связку 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 временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

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

No, there isn’t any);

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи;

 распознавать   в   тексте    и    дифференцировать    слова    по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы).
 

 1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки;

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях

 получат представление о числе как результате  счѐта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач;
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 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрически фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей;

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом, интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать.

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от пуля до миллиона;

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;

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

используя основные единицы измерения и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами.

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия;

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком);

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и целение однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулѐм 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;
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 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия);

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

 решать задачи в 3—4 действия;

 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, крут);

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

 использовать свойства прямоугольника и квадрата решения задач;

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка;

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз).

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы;

 заполнять несложные готовые таблицы;

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться: 
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 читать несложные готовые круговые диаграммы;

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

 1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский парод и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентации, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности;

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении;

 получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
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поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений;

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат  возможность 

научиться соблюдать  правила поведения в мире природы и людей,  правила 

здорового образ жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

приводить примеры, связанные с природными комплексами Вологодской 

области, Череповецкого района, п. Суда;

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы;

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний;

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

хрестоматию «Родной край» Л.И.Буровой, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации;

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов;

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе на примере объектов природного комплекса, 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, в том числе на 
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природные объекты Вологодской области, Череповецкого района, п. Суда, 

здоровье и безопасность человека;

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора;

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, знать объекты, в том числе объекты Вологодской области, 

занесенные в Красную книгу России, знать объекты, занесенные в Красную 

книгу Вологодской области, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде;

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.
Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации, герб 

Вологодской области и Череповецкого района; описывать 

достопримечательности столицы, Вологодской области, Череповецкого 

района; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — 

Москву, Вологодскую область, г. Вологду, г. Череповец, г. Великий Устюг и 

др.

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»;

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов;

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том  числе с позиции 
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развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им;

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе  с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;

 ориентироваться в важнейших для страны, Вологодской области и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы;

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны;

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.
 

 1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства;

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально- 

ценностное отношение к миру, явлениям действительности  и 

художественный вкус;

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
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понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 

о младших и старших, ответственности за другого человека;

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве;

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности;

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств;

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- 

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
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деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла;

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; знать произведения вологодских 

художников ;

 различать произведения ведущих народных художественных промыслов 

России и Вологодской области (кружевоплетение, чернение по серебру, 

роспись по дереву и бересте, шемогодская резьба по бересте, просечное 

железо, «мороз по жести») и называть известные центры художественных 

ремесел (ЗАО "Вологодская кружевная фирма "Снежинка", ЗАО 

Великоустюгский завод "Северная чернь", творческая мастерская 

"Вологодская финифть" и др.);

 знать произведения вологодских художников (В.В. Верещагин,  Е.  

Мартышев, В.Карпущенко, В.Соловьев и др.);

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев Вологодской области (музей Кружева, дом 

Корбакова, областная картинная галерея, художественный музей в г. 

Череповце), показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, 

в театре);

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла;

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 
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эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности;

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике;

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России и Вологодской 

области.

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики;

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности;

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своѐ отношение к качествам данного объекта.

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 
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вкусам и мнениям;

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ 

отношение;

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы; приводить примеры 

ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона: Вологодскую картинную галерею, Музей кружева, показывать на 

примерах их роль и назначение;

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов Вологодской области, на 

примере Северной черни.
 1.2.10. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные 

и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного 

и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жиз- 

ненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 
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Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе фольклора Вологодской 

области, Череповецкого района, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции, народную культуру;

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний;

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки;

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов.

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально- 

пластическом движении и импровизации);

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий;

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
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различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных;

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

рофессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально- 

поэтического творчества народов мира;

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека)
 

 1.2.11. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций;

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития;

 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности:  
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распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми: 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения;

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необ- 

ходимую печатную и электронную информацию;

 познакомятся с персональным компьютером как техническим  средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространѐнные в Вологодской области традиционные 

народные  промыслы   и   ремѐсла,   современные   профессии   (в   том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности;

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности;

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий;

 организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей;
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 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, и уважать их;

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с  

поставленной задачей;

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла);

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим черте- 

жам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла;

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 



58  

геометрических формах, с изображениями развѐрток;

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско- 

технологических задач;

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point.

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.
 

 1.2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики;

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование;

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий;

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 
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физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений;

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения;

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств;

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия.

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма;

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие;

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой;

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;

 ориентироваться в истории возникновения и развития ГТО, БГТО, ВФСК 

ГТО, об основах подготовки к сдаче нормативов Комплекса ГТО через 

духовно-нравственное, патриотическое воспитание и туристко- 

краеведческую деятельность в контексте почетного гражданского 

достижения.
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 учѐтом своей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности.
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Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

 организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой;

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, в том числе связанных с подготовкой к  выполнению 

норм комплекса ГТО и организацией недельного двигательного режима, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности.

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 приѐмы 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, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств;

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы;

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объѐма);

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности;

 выполнять дополнительные технические элементы, вариативные способы 

двигательной деятельности, основ техники, избранных видов спорта и т.д. за 

счет сдачи нормативов ВФСК ГТО.
Выпускник получит возможность научиться: 
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 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

 выполнять передвижения на лыжах.
 

 1.2.13. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

В МОУ «Судская школа № 2» модуль выбирается согласно заявлениям 

родителей (законных представителей). 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о православии в России, его роли 

в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

 раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать ее значение в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

 осознавать роль православной культуры для своей семьи, своего родного 

края; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

 1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МОУ «Судская 

школа № 2» (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самои взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
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соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности педагогических 

кадров и школы. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
При оценке результатов деятельности педагогов и школы в целом основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития. 

В текущей оценочной деятельности используется традиционная система 

отметок по балльной шкале, однако достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 
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исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего
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ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры 

и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех;

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований или по запросу родителей (законных представителей) обучающихся, 

или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей). 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае 

школьным психологом или классным руководителем. 

Методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки используется оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера;

 учебное проектирование;

 итоговые проверочные работы

  комплексные работы на межпредметной основе;

 мониторинг сформированности основных учебных умений.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (систему предметных знаний), и, систему формируемых 

действий с учебным материалом (систему предметных действий), которые  

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, 
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а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. 

На разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам 

состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру и КИМ по УМК «Школа России», 

«Начальная школа 21 века». 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся, а также 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости учащихся и 

промежуточной аттестации при освоении ими основной общеобразовательной 

программы начального общего образования определяют локальные акты: 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации, Положение об оценке 

образовательных достижений обучающихся уровня начального общего 

образования. 

Цель текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся – 

определение уровня достижения ими планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы. 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение 
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учебных достижений обучащихся в цифрах или баллах; 
Оценка учебных достижений – это процесс установления степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям и задачам 

(нормативу, образцу). Оценке подлежат объѐм, системность знаний, предметных 

умений и уровень сформированности УУД. 

Текущий контроль успеваемости обучащихся (далее - текущий контроль) – 

это систематическая проверка уровня достижения обучающимися планируемых 

(предметных и метапредметных) результатов освоения общеобразовательных 

программ, проводимая учителем и (или) руководителем (заместителем 

руководителя) образовательной организации на учебных (внеурочных) занятиях в 

соответствии с рабочей программой по учебному предмету (внеурочной 

деятельности). 

Промежуточная аттестация – установление фактического уровня 

достижения обучающимися планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы и является, в случае успешного прохождения, 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс (на следующий 

уровень обучения). 

Цели и задачи текущего контроля 

Целью текущего контроля является оценка степени освоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета 

в процессе ее изучения учащимися по результатам проверки (проверок). 

Задачи текущего контроля: 

Мотивация обучающихся на осуществление самостоятельной подготовки к 

занятиям, выполнению заданий, данных учителями в рамках 

общеобразовательной программы; 

Осуществление учителями коррекции ЗУН(ов); 

Обеспечение объективности выставления отметок за учебную четверть. 

Реализация права родителей на ознакомление с отметками успеваемости 

своих детей. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется учителем в соответствии с рабочей 

программой учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля. 

Текущему контролю подлежат достижения всех обучающихся по всем 

учебным предметам. Результаты текущего контроля выставляются в классный 

журнал (электронный журнал, дневник) и дневники обучающихся. 

Текущий контроль может осуществляться администрацией МОУ «Судская 

школа № 2» согласно плану внутришкольного контроля. 

Формы текущего контроля: письменная, устная, комбинированная. 

Виды текущего контроля: входной, поурочный, тематический. 

Входной контроль (проводится в сентябре) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Входные 

работы проводятся, начиная с первого класса. Результаты входной работы не 

учитываются при выставлении отметки за четверть. 

Тематический контроль проводится по изученной теме. Результаты 

тематической работы заносятся учителем в классный журнал и учитываются при 

выставлении оценки за четверть. 
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Поурочный контроль – проверка достижения обучающимися планируемых 

результатов по итогам изучения темы учебного (внеурочного) занятия. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации достижений в классном журнале 

в виде отметок по балльной системе. Допускается словесная качественная оценка. 

Качественная оценка отражается в листе оценки индивидуальных достижений, 

которая составляется в конце учебного года. 

Успеваемость всех обучающихся 2 - 4 классов подлежит текущему контролю 

в виде отметок по балльной системе (минимальный балл – 2, максимальный – 5), 

кроме курса ОРКСЭ. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация во 2-4 классах 

характеризуется качественно, выражена в виде отметки по балльной системе 

 

100 - 95% высокий «5» 

94 - 66% выше среднего «4» 

65 - 50% средний «3» 

меньше 50% низкий «2» 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Годовая (четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

 самостоятельная 

работа 

 диктанты 

 контрольное 

списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 изложение 

 интегрированные 

контрольные работы 

 творческая работа 

 посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

 диагностическая 

контрольная работа 

на межпредметной 

основе 

 диктанты 

 контроль техники 

чтения 

 контрольная работа 

 анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 

- портфолио (по выбору учителя) 
- анализ психолого-педагогических исследований 

 

Текущий контроль осуществляется через следующие виды аттестации 

 

Вид работы Объект контроля Периодич-ность 
Методы и формы оценки 

образовательных результатов 

 

Стартовая 

 

Предметные результаты, 

сформированные в 

предыдущем году 

 

В начале учебного года 

 

Диагностическая работа 
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Текущая 

 

Предметные 

знания и умения в 

рамках одной темы 

 

Поурочно 

 

Проверочные (контрольные) работы 

Рубежная: 

-тематическая; 

-четвертная; 

-полугодовая 

 

Предметные знаний по 

итогам изучения темы 

В соответствии с 
календарно- 

тематическим 

планирова- 

нием Рабочей 

программы педагога 

 

Контрольная работа 

 

Годовая 

Предметные результаты, 

сформированные в 

течение учебного года 

 

В конце учебного года 

 

 

Контрольная работа 

 

Оценочные шкалы 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе листа оценки индивидуальных достижений, 

включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. 

Качественная оценка может быть выражена оценкой «зачтено», « не зачтено», 

«+», «-» , «?». 

Итоговая оценка образовательных достижений выражается в форме 

«зачтено», «не зачтено», если отрицательная оценка выставлена по 50% критериев 

и более. 

Результаты формирования УУД отслеживаются через наблюдения на уроках и 

во внеурочной деятельности, через дифференцированные индивидуальные 

задания, через участие в совместных творческих делах. 

Основной формой оценки метапредметных результатов является 

интегрированная (комплексная) работа на межпредметной основе. Контроль и 

оценка метапредметных результатов предусматривают выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 оценивается в 

форме балльной отметки по итогам четверти, начиная со второго класса. 

Использование балльной (традиционной) системы оценивания 

осуществляется в соответствии с методическим письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 года № 1561/14-15 «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе». 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 
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материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Промежуточная аттестация 

1. Промежуточная аттестация обучающихся – анализ текущей успеваемости 

деятельности обучающихся (далее - АТУ). 

2. Годовая отметка по каждому предмету (за исключением ОРКСЭ) определяя 

ется путем вычисления среднего арифметического четвертных отметок с учетом 

фактических знаний ученика. 

3.Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса проводится в форме Листа 

оценки индивидуальных достижений по итогам годовой комплексной работы на 

межпредметной основе (метапредметные результаты), контрольных работ по 

математике, русскому языку (предметные результаты), проверки техники чтения 

(безошибочное/ошибочное; слоговое/целыми словами) и количества прочитанных 

слов за единицу времени (предметные результаты). Личностные результаты 

отслеживаются, но не оцениваются 

4. Промежуточная аттестация обучающихся 2, 3 классов осуществляется по 

отметкам, полученным обучающимися по итогам четвертного оценивания в 

течение учебного года (п.2.) 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 4 класса: 

- годовые контрольные работы по русскому языку и математике и 

интегрированная комплексная контрольная работа на межпредметной основе. В 

этом случае годовая отметка по русскому языку и математике определяется как 

среднее арифметическое итоговой контрольной работы и четвертных оценок. 

Комплексная работа на межпредметной основе оценивается в %, подтверждающих 

уровень овладения метапредметными навыками. 

- по остальным предметам учебного плана – годовое оценивание в баллах (п.2); 

по предмету ОРКСЭ годовая отметка определяется как «зачет»/«незачет». Годовые  

контрольные работы включают требования ключевых тем учебного периода.  

Результаты  проверки фиксируются  учителем в классном журнале и учитываются 

при выставлении оценки за год. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений— один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений учащихся можно оценивать 

эффективность учебной деятельности, работы учителя или школы в целом. При 

этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений учащегося. 

Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе 

в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений— это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности учащихся; 

– формировать умение учиться— ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

учащегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учащимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах  

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- 

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего  

образования, целесообразно включать следующие материалы. 
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1. Выборки детских работ— формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках общеобразовательной 

программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие  

и в роли учителя предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя 

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. 

Разделы портфолио устанавливаются на усмотрение учителя. 

 

Данное направление  работы регламентируется  локальным актом Положением о 

портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся школы. 

 
 1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 

учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок
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за выполнение, трѐх итоговых контрольных работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых  работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем  основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации учащегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 
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исследований. 
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 
формой оценки деятельности образовательной организации начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных учебных программ. 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является формирование 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 
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качестве образовательного процесса. Любое учебное умение школьника, 

необходимое ему для успешной учебно-познавательной деятельности, 

характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных действий. 

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. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием. 

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.

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения Общеобразовательной 

программы, дополняет традиционное содержание общеобразовательных и 

воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных 

программ. 

Универсальные учебные действия у обучающихся формируются через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 

 

 2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
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 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать  

право  каждого  на   собственное   мнение   и   принимать решения с учѐтом 

позиций всех участников;

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 
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оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности выделяют 

три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать.

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
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 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы;

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

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;

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
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графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;

 подведение под понятие, выведение следствий;

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;

 доказательство;

 выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы;

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения  

и его реализация;

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
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его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

 

 2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы 
Предметы «Русский язык» и «Родной язык», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает 

положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит 

умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

Предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном 

языке» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций», даѐт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
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обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;

 развитию письменной речи;

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаѐт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию 

и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать 

системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 
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природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

«ОРКСЭ». Этот предмет направлен на формирование представлений о 

многообразии культур народов, живущих в России, вкладе каждой этнокультуры 

(в том числе и религиозном) в общую культуру России; воспитание духовности 

младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, способности к 

нравственному развитию, интереса к истории и культуре родной страны. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно- 

следственных связей и отношений. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 
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 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса;

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность;

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).

 

В  концепции  УМК  «Начальная  школа 21 века»  сформированность  

учебной деятельности школьника предполагает: умение учиться («умею себя 

учить»), наличие развитых  познавательных  интересов  («люблю  учиться,  все  

интересно»),  внутреннюю мотивацию  («понимаю,  зачем  учусь»),  а  также  

элементарные  рефлексивные  качества («умею  принять  оценку  учителя  и  сам  

объективно  оцениваю  свою  деятельность»). 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных  

предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Конкретизируя связь УУД с содержанием учебных предметов, отметим 

особенности УМК «Школа России» для формирования универсальных учебных 

действий. 

Учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс русского 

языка, представленный в учебниках УМК «Школа России», нацелен на 

становление ребенка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя 

носителем русского языка, языка страны, где он живет. Различными 
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методическими средствами у школьника последовательно формируется 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. 

Тем самым через воспитание у ребнка уважительного отношения к русскому 

языку и к себе как его носителю закладываются основы гражданской личности. 

Формирование  всего комплекса УУД происходит за счет реализации 

 принципа системно-деятельностного подхода к организации образовательного 

процесса. Так, приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и 

речевых умений направляется коммуникативными, познавательными или 

учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит материал, 

позволяющий  ставить  с  детьми  учебную  задачу,  обеспечивать  ее  принятие  и 

активные действия по еѐ решению. При этом  осуществляются различные 

умственные операции со  средствами языка:  анализ,  синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые 

представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все  предметные 

умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых 

действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно 

формируется умение контролировать свои действия – как после их выполнения, 

так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на исправление 

ошибок, ведѐтся системная работа по обучению самопроверке написанного и т.д.). 

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным 

видам работы с ней – осуществляется в трех направлениях: а) обучение чтению 

учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию информации в 

имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению 

и применению с учѐтом решаемых задач; б) обучение пониманию информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение использованию 

для решения разнообразных практических  задач различных  словарей, 

справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение 

общению в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли 

собеседника и стремлению предельно понятно донести свою, так и конкретными 

методическими решениями авторов учебника УМК «Перспективная начальная 

школа». Среди них: обучение созданию текстов определѐнных жанров: записок, 

поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых 

записей и т.д.; общение авторов с ребѐнком через письменный текст, 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, 

друг с другом, в семье; организация партнѐрства, делового сотрудничества детей 

при выполнении различных заданий. 

Предмет «Литературное чтение» обеспечивает развитие полноценного 

восприятия литературного произведения, осознание школьниками специфики его 

содержания, формы и языка, введение учащихся в мир литературы как искусства 

слова, формирование отдельных литературоведческих понятий и терминов. 

Характерной чертой программы является сочетание работы над собственно 
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чтением, техническими навыками и читательскими умениями, а также связь 

восприятия произведения, работы с ним и книгой в целом. 

Программа предусматривает построение содержания на основе 

тематического, жанрово-тематического и художественно-эстетического 

принципов. 

Способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. Даѐт возможность для 

развития эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приемами сравнения, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

 «Математика». В курсе «Математика» формирование УУД обеспечивается 

системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая 

выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех 

учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, 

сделай вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных 

видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с 

поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с 

целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их 

сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно 

следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для 

целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в 

процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения 

учащимися универсальными и предметными способами действий, коллективное 

обсуждение результатов самостоятельно выполненных учениками заданий 

оказывает положительное влияние на развитие познавательных интересов 

учащихся и способствует формированию у учащихся положительного отношения 

к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс  УУД, который  следует 

рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие 

каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных 
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действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому 

принципу. Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что 

позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов 

действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у 

учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 

осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и 

предметными) они уже овладели, а какими пока ещѐ нет, что оказывает 

положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, 

которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика 

построения содержания курса создаѐт условия для совершенствования УУД на 

различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у 

учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения 

практических задач, интегрирующих знания из различных предметных областей. 

Например, формирование моделирования как универсального учебного действия в 

курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности 

младших школьников и связано с изучением программного содержания. Первые 

представления о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей 

формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся 

устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из 

данных символических моделей ту, которая,  например, соответствует данной 

предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении 

чисел, , а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, 

обозначая, например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение 

вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на 

рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на 

числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений, 

неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла 

изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, 

целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения 

разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их различных 

интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего 

умения решать текстовые задачи. В свою очередь схемы являются эффективным 

средством овладения общим умением решения текстовых задач. Таким образом, 

процесс овладения младшим школьником общим умением решать текстовые 

задачи также вносит большой вклад в формирование УУД. 

 «Технология». Данный курс нацелен, прежде всего, на становление 

самосознания ребенка как творческой личности, индивидуальности, 

формирование у него устойчивого стремления к творческой самореализации. 

Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; 
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осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности 

человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных 

традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и 

многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к 

созидательной творческой деятельности, у ребенка формируется осознание своей 

работы как части общечеловеческой культуры, закладываются основы 

нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно- 

практической деятельности, что позволяет ребѐнку наиболее сознательно 

усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать еѐ для 

решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся 

находить необходимую  для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы 

изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность еѐ использования в собственной 

деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и 

части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, находить для их объяснения 

соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические средства 

для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 

моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение 

заданий требует от детей планирования предстоящей практической работы, 

соотнесения своих действий с поставленной целью, установления причинно- 

следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и 

прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых 

результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии 

позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль 

выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. 

Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них 

необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также 

приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем 

месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, 

предлагаемой автором учебника УМК «Перспективная начальная школа». В 

частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость 

организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 
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осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала  под 

руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов 

работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное 

мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и 

идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и 

совместной работы. Все это постепенно приучает детей в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к 

деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

«Окружающий мир». Данный курс обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и 

взаимосвязях; экологической и культурологической грамотности, нравственно- 

этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 

гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего 

своѐ Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его 

населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания 

окружающего мира (наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, 

классификация и др.); усваивают предметные знания и умения, а также 

комплекс личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных  

учебных действий для успешного продолжения образования в основной школе. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: 

умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со 

сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание 

личной ответственности за своѐ здоровье и окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать 

государственную символику Российской Федерации, своего региона (республики, 

края, области, административного центра); находить на картах (географических, 

политико-административных, исторических) территорию России, еѐ столицу – 

город Москву, территорию родного края, его административный центр; 

описывать достопримечательности столицы и родного края, особенности 

некоторых зарубежных стран. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных 

универсальных учебных действий: осознавать границы собственных знаний и 

умений о природе, человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 

правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, 

подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. 

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 

учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой 

тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, 

наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя 

опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 
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При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные 

действия: умение извлекать информацию, представленную в разной форме 

(вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и 

др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, 

Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные и 

социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных 

свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

живой и неживой природой, между живыми существами в природных 

сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми 

моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин 

природных явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и 

явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по 

изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая 

лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в 

таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся 

приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и 

наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда 

карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их 

опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; 

приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в 

парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи партнѐрам по 

общению, осознаѐтся необходимость доброго, уважительного отношения между 

партнерами. 

Реализация возможностей формирования УУД обеспечивается: логикой 

развертывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; 

системно-деятельностным подходом к организации познавательной 

деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными 

методическими приѐмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в 

тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, в 

которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных 

умений при организации познавательной деятельности обучающихся. 
Подробно особенности формирования УУД средствами УМК «Начальная  

школа 21 века»  и «Школа России» на каждом учебном предмете, в зависимости 

от его содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся, 
раскрываются в программах отдельных учебных предметов. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий средствами УМК «Начальная  школа 21 века» и «Школа России» 

на разных этапах обучения. 

При оценке сформированности учебной деятельности (умение учиться) 

учитывается возрастная специфика, которая в младшем школьном возрасте, 
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заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные УУД 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого человека». 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого человека», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважать свою 

семью, родителей, 

родственников, 

взрослых и 

ровесников. 

2. Уважать свой 

народ, свою родину. 

2. Уважать свой 

народ, свою родину, 

терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

2. Уважать свой народ, 

другие народы, 

принимать ценности 

других народов. 

3. Освоить роли 

ученика, 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желание 

продолжать свою 

учебу. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций, 

своѐ поведение и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

4. Оценивать 

жизненные ситуации, 

своего поведения и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций, своего 

поведения и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

1.Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: 

формулировать 

задание. 
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2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно. 

2.Определять его цель, 

прогнозировать 

результат. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

самостоятельно. 

3.Планировать 

алгоритм выполнения. 

4.Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

4. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

4. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

4.Оценивать процесс 

выполнения 

 
5. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

5. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

5.Корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

определять критерии 

оценивания, 

 
 

 

 

6. Оценка своего 

задания  по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности  при 

выполнении. 

на определенном 

этапе. 
 

6. Оценка своего 

задания по заранее 

представленным 

параметрам. 

 
 

 

6.Оценивать 

деятельность и еѐ 

результат. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала, 

прогнозируя результат. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем: словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

нового материала. 

Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

3. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

3. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

4. Пересказывать 
прочитанный или 
прослушанный текст, 
определять его тему. 

4. Подробно 
пересказывать 
прочитанный или 
прослушанный текст; 
составлять простой 
план , подбирать 
название. 

4. Составлять 
сложный план текста, 
определять жанр 
текста. 

4. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развѐрнутом виде. 
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5. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

5. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

5. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы, ИКТ. 

5. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

6. Наблюдать и делать 

простые выводы под 

руководством 

учителя. 

6. Наблюдать и делать 

самостоятельно 

простые выводы. 

6.Самостоятельно 

делать выводы, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

6.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений, в том 

числе с помощью ИКТ. 

  

7. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

 

7. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.). 

 

7. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, модели, в том 

числе с помощью ИКТ. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

1. Участвовать в 
диалоге: слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки, 

стараться их 

объяснить. 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки, 

аргументировать их. 

2. Участвовать в 

работе пары. 

2. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

2. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

2. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи), 

разделять 

ответственность за 

принятое решение. 
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3. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Формулировать 

свои мысли в устной 

и оформлять в 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных ситуаций. 

3. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

3. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Задавать вопросы, 

чтобы понять точку 

зрения другого. 

4. Понимать точку 

зрения другого. 

 

5. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

5. Соблюдать нормы 

речевого этикета 

 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

    

6.Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
 

 

 2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена 

на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда,  получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 

решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам 
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и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные 

умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности. Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить  как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов учащихся с различным 

уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 
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 2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения учащимся в 

свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно- деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно- 

деятельностных форм работы учащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно- 

оценочной деятельности учащихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках 

начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, еѐ результаты учителя и учащиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить  не только на 
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занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

учащихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить 

в содержание курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

 



99  

 2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу начального общего 

образования и далее основную общеобразовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, 

имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на уровень основного общего 

образования, а затем среднего общего образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.

Готовность детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно- 

познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребѐнка 

мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения 

в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

В начале учебного года (октябрь-ноябрь) педагогом-психологом проводится 

диагностика с использованием «Анкеты для оценки уровня школьной мотивации 

и адаптации учащихся» (автор - Лусканова Н.Г.) и наблюдений педагогов с 
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использованием анкеты для учителя «Адаптация учащихся к школе» (автор – 

Хасанов А. Е.). 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующий уровень общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

 совпадением начала кризисного периода, в который  вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

Преемственность начального образовательного уровня и основной школы 

обеспечивается формированием у младших школьников комплекса 

универсальных учебных действий как основы успешного освоения содержания 

программы в последующем образовательном звене. 

 
Диагностика  УУД 

 

Название диагностической методики, 

автор(ы) 

Назначение 

«Анкета для изучения школьной мотивации» 

Н.Г.Лусканова 

Диагностика личностных результатов 

(мотивация) 

Методика «Лесенка» Диагностика личностных результатов 

(самооценка) 

Анкета «Оцени поступок» в модиф. Е.А. 

Кургановой, О.А. Кабардовой 

Диагностика личностных результатов 

(нравственно-этическое оценивание) 

П.Я. Гальперин* методика «Выкладывание 

узора из кубика» 

Диагностика регулятивных УУД 

Задание* «Рукавички» (Г.А. Цукерман) Диагностика коммуникативных УУД 

Методика «Кодирование»  

(11 субтест теста Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка, 1976) 

Диагностика познавательных УУД 
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Классные руководители на основе полученных результатов планируют: 

• методы и приемы работы с учащимися на уроках, 

• выбор технологии, 

• работу с родителями, тематику индивидуальных и групповых бесед 

с родителями (посещение семей, родительские собрания, консультации и т.д.) 

• индивидуальная работа с детьми, имеющими трудности адаптации 

и низкую школьную мотивацию. 
Для профилактики дезатаптации, корректировки отношений в коллективе в 3- 

4 классах проводится промежуточная диагностика (социометрия) 

сформированности детского коллектива и школьной мотивации (по методике Н. Г. 

Лускановой). 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

осуществляется через комплексные контрольные работы, листы достижений, 

портфолио, результаты внеурочной деятельности. Результаты формирования 

универсальных учебных действий в процессе организации внеурочной 

деятельности описаны в разделе «План внеурочной деятельности». 

 

 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 2.2.1. Общие положения 

Согласно ФГОС НОО, программы отдельных учебных предметов, курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

В МОУ «Судская школа № 2» выбор сделан в пользу завершенных 

предметных линий учебников (на соответствие федеральному государственному 

образовательному стандарту) издательства «Просвещение» и «Вентана-Граф» 

Учебники издательства «Вентана-Граф» объединены в УМК «Начальная  школа 

21 века». Учебники издательства «Просвещение» объединены в УМК «Школа 

России». Оба УМК обеспечены методическими пособиями и программами. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны в 

соответствии с ФГОС НОО и авторскими программами по предметам. 

Основой для разработки Рабочих программ являются следующие 

нормативные документы: 

 федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373 (с последующими изменениями); 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2 2821-10 

(утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189) с последующими изменениям (далее - СанПиН); 

 приказ   Министерства   образования   и   науки    Российской    Федерации 

от      30      августа      2013      г.    №     1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее - 

Федеральный порядок организации образовательной деятельности); 

- Примерная ООП НОО Вологодской области; Примерная ООП НОО 

(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МОУ 

«Судская школа № 2»; 
- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам (модулям)  

МОУ «Судская  школа № 2»; 

- Устав МОУ «Судская школа № 2». 

 
 

№ Предмет УМК, название программы 

УМК «Школа России» 

Научный руководитель УМК «Школа России» А.А. Плешаков 

1 Русский язык Русский язык. Обучение грамоте: программа: 1 класс /      

В.Г.горецкий. - М.: Просвещение, 2011. 

Русский язык. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий – М.: 

Просвещение, 2011. 

2 Литературное 

чтение 

Литературное чтение. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы / Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина.– М.: 

Просвещение, 2018. 

3 Математика Математика. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы / М.И. Моро и др..– М.: Просвещение, 2018. 

4 Окружающий 

мир 

Окружающий мир. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы / А.А. Плешаков.– М.: Просвещение, 2018. 

5 Музыка Музыка. Предметная линия Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 

- М.: «Просвещение» , 2012. 

6 Технология Технология. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы /Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 

2018. 

7 Изобразитель 

ное искусство 

Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2018. 

8 Физическая 

культура 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 

1-4 классы./ В.И. Лях.- М.: Просвещение, 2011. 

9 Иностранный 

(английский) 

язык 

Программа курса английского языка . Авторы: Быкова Н.И., 

Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. М. «Просвещение», 2011. 

10 Информатика и 

ИКТ 

Программа курса информатики для 2-4 классов начальной   

общеобразовательной школы. /Н.В. Матвеева и  др./ Сборник 

«Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы» / Составитель М.Н.Бородин. М.: 

«Бином. Лаборатория знаний», 2009.                                             

УМК «Начальная школа 21 века» 
Программы по учебным предметам УМК «Начальная школа 21 века». Под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

1 Русский язык Русский язык. Обучение грамоте: программа: 1 класс / Л.Е. 

Журова. - М.: «Вентана-Граф», 2012 год. 
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Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль / 

С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. – М.: «Вентана-

Граф», 2012 год 

2 Литературное 

чтение 

Литературное чтение: программа: 1-4 классы  / Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова. – М.: «Вентана-Граф», 2012 год 

3 Математика  Математика: программа: 1-4 классы  / В.Н.Рудницкая.  - М.: 

«Вентана-Граф», 2013 год 

4 Окружающий 

мир   

Окружающий мир: программа: 1-4 классы  Н.Ф.Виноградова.  - 

М.: «Вентана-Граф», 2013 год 

5 Изобразительное 

искусство  

Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2018. 

6  Музыка Музыка: программы: 1-4 классы/ В.О.Усачева, Л.В.Школяр, 

В.А.Школяр. М.:«Вентана-Граф», 2013 год 

7 Физическая 

культура  

Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная 

программа физического воспитания. 1-11 классы.  Авторы: 

В.И.Лях, А.А. Зданевич. М.: «Просвещение», 2010 г 

8 Технология   Технология: программа: 1-4 классы /Е.А. Лутцева. – М.: Вентана-

Граф, 2013 г. 

9 Информатика и 

ИКТ 

Программа курса информатики для 2-4 классов начальной   

общеобразовательной школы. /Н.В. Матвеева и  др./ Сборник 

«Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы» / Составитель М.Н.Бородин. М.: 

«Бином. Лаборатория знаний», 2009                                             

10 Иностранный 

(английский) 

язык 

 Программа курса английского языка. Авторы: Быкова Н.И., 

Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. М. «Просвещение», 2011 г. 

11 ОРКСЭ А.Я.Данилюк. Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 

классы. М.: «Просвещение», 2010 год. 

При разработке Рабочих программ учтен региональный компонент, 

указанный в Примерной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования Вологодской области в части учета региональных и 

этнокультурных особенностей, по предмету «Литературное чтение» используется 

программа «Литература Вологодского края» (авторы В.И. Армеева, И.А. Армеева), 

по предмету «Окружающий мир» книга для чтения «Родной край» Л.И. Буровой.  

80 % программы составляет инвариативная часть, 20 % - вариативная. 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов содержат: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 
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вопросам. 

Говорение. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ 

и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
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стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе  к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

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

– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 
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знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи.

 Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных 

к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, - 

ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
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(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления 

в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

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

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
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общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с  

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения- 

рассуждения. 

 
 2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. чтение предложений с интонационным 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 объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 



109  

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 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): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в 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 
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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 значения 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 учетом 

специфики научно- популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
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использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом 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, сравнение) в мини- 

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

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. Произведения писателей и поэтов родного 

края. 

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 учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
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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: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3. Родной (русский) язык 

Первый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 

старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т.д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, 

рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге 

(Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание).  

Второй год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие 

то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) 

слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 
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шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); 

ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога 

и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения 

в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения 

ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Третий год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 
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Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных 

(например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа 

(в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.). 

Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например,матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 
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(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на местеи т.д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские 

слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический 

опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

  

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному 

произведению. 
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Чтение. 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания, 

логического ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

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

просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  

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

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание 

сочинений, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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 

русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

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. 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: 
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установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 
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 русских фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

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. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, 

использование в письменной речи выразительных средств языка, рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной детской 

литературы, уроженцев родного края, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для 

младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, природе, детях, животных, 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. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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, 
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волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

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. Создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.5. Иностранный (английский) язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст,  внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог— побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 
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рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение  норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце  слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, 

teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play— to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
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специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным  сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределѐнные (some, any— некоторые случаи употребления). Наречия времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

2.2.2.6. Математика и информатика  

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; 

сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 
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умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— 

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание 

и  изображение  геометрических  фигур: точка,  линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное 

и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

 

 2.2.2.7. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 
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птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, региона. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 
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характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные  сообщества  родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха,полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Заповедники родного края. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Красная книга Вологодской 

области. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- 

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 
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Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно- смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
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обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему 

и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(Вологодская область): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- 

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг 

с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. 
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Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,  

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство  

           Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности  

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цветоснова 

языкаживописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы 

и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина –  

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем – основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

дляхудожественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России, 

родного края (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в  

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе— 

больше, дальше— меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 

объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль  ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 
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Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русскогои зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов— представителей разных культур, 

народов,  стран  (например,   А. К. Саврасов,   И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы  любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши,  акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 2.2.2.10. Музыка 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: УМК «Школа России»  

Музыка в жизни человека, основные закономерности музыкального искусства, 

музыкальная картина мира. 

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки 

— сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
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интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно - образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

 

1 класс  

Музыка вокруг нас  

Наблюдать за музыкой в жизни человека. Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в музыке. Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение  при  восприятии и исполнении музыкальных произведений. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах (в ансамбле, в оркестре). Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, определять их сходство и различия. Осуществлять первые 

опыты импровизации и сочинения в пении, игре, пластике. Инсценировать для 

школьных праздников музыкальные образы песен, пьес программного содержания, 

народных сказок. Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при 

воплощении различных музыкальных образов. Знакомиться с элементами нотной 

записи. Выявлять сходство и различия музыкальных и живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и 

песен. Моделировать в графике особенности  песни,  танца,  марша. 

Музыка и ты 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. Исполнять различные 

по характеру музыкальные сочинения. Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их принадлежность к различным жанрам музыки народного и 

профессионального творчества. Импровизировать (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) в характере основных жанров музыки. Разучивать и 

исполнять образцы музыкально-поэтического творчества (скороговорки, хороводы, 

игры, стихи). Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. Подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке. Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев 

музыкальных произведений и представлять их на выставках детского творчества. 
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Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из музыки к кинофильмам и 

демонстрировать их на концертах для родителей, школьных праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу концерта, музыкального спектакля, школьного 

праздника. Участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-

концерта. 

2 класс   

Россия – Родина моя. 

Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений 

(словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении на 

уроках и школьных праздниках. Воплощать художественно-образное содержание 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей республики, края, города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального искусства. Исполнять 

мелодии с ориентацией на нотную запись. Расширять запас музыкальных 

впечатлений в самостоятельной творческой деятельности. Интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей.  

День, полный событий. 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных произведений. Воплощать 

эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности: 

пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, импровизация 

соло, в ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. Соотносить графическую запись 

музыки с ее жанром и музыкальной речью композитора. Анализировать 

выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 

О России петь – что стремиться в храм  

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. Передавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) различные музыкальные образы (в паре, в 

группе). Определять выразительные возможности фортепиано в создании различных 

образов. Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и 

живописных образов. Выполнять творческие задания: рисовать, передавать в 

движении содержание музыкального произведения. Различать особенности 

построения музыки: двухчастная, трехчастная формы и их элементы (фразировка, 

вступление, заключение, запев и припев). Инсценировать песни и пьесы 

программного характера и исполнять их на школьных праздниках. Передавать в 

исполнении характер народных и духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные 

образы. 
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Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. Передавать с 

помощью пластики движений, детских музыкальных инструментов разный характер 

колокольных звонов. Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Разыгрывать народные игровые песни, песни - диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных образов русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических, пластических и 

инструментальных импровизаций на тексты народных песенок, попевок, закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши на традиционных народных праздниках. Подбирать 

простейший аккомпанемент к песням, танцам своего народа и других народов 

России. Узнавать народные мелодии' в сочинениях русских композиторов. Выявлять 

особенности традиционных праздников народов России. Различать, узнавать 

народные песни разных жанров и сопоставлять средства их выразительности. 

Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое движение, 

игра на элементарных инструментах) на основе образцов отечественного 

музыкального фольклора. Использовать полученный опыт общения с фольклором в 

досуговой и внеурочной формах деятельности. Интонационно осмысленно 

исполнять русские народные песни, танцы, инструментальные наигрыши разных 

жанров. 

В музыкальном театре  

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным 

образам оперы и балета. Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы 

действующих лиц опер и балетов. Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 

сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых 

опер и балетов. Выявлять особенности развития образов. Оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность. 

В концертном зале  

Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с 

музыкальными образами симфонической сказки. Понимать смысл терминов: 

партитура, увертюра, сюита и др. Участвовать в коллективном воплощении 

музыкальных образов (пластические этюды, игра в дирижера, драматизация) на 

уроках и школьных праздниках. Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. Соотносить характер звучащей музыки с 

ее нотной записью. Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Понимать триединство деятельности композитора — исполнителя — 

слушателя. 

Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. Исполнять различные по 

образному содержанию образцы профессионального и музыкально-поэтического 

творчества. Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и 
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деятельность одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. Называть 

и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства. Определять 

взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях. Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов, музыкальным конкурсам и 

фестивалям. Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

Участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-концерта. 

Составлять афишу и программу заключительного урока-концерта совместно с 

одноклассниками 

3 класс   

Россия — Родина моя  

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. Выражать 

свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных 

произведений (пение, художественное движение, пластическое интонирование и 

др.). 

Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. Передавать в импровизации 

интонационную выразительность музыкальной и поэтической речи. Знать песни о 

героических событиях истории Отечества и исполнять их на уроках и школьных 

праздниках. Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров. 

День, полный событий  

Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. Понимать художественно-образное содержание 

музыкального произведения и раскрывать средства его воплощения. Передавать 

интонационно-мелодические особенности музыкального образа в слове, рисунке, 

движении. Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, 

поэзии. Разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного характера, 

разыгрывать их и исполнять во время досуга. Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей соло, в ансамбле, хоре, 

оркестре. Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных 

произведений. Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений 

программного характера. 

О России петь — что стремиться в храм  

Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства (музыка, архитектура, живопись). Определять 

образный строй музыки с помощью словаря эмоций. Знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, молитва, величание), песнями, балладами на 

религиозные сюжеты. Иметь представление о религиозных праздниках народов 

России и традициях их воплощения. Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального творчества. Рассуждать о значении повтора, 

контраста, сопоставления как способов развития музыки. Разыгрывать народные 

песни по ролям, участвовать в коллективных играх-драматизациях. Выполнять 
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творческие задания из рабочей тетради. 

Принимать участие в традиционных праздниках народов России. Участвовать 

в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

В музыкальном театре  

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-постановщика в 

создании музыкального спектакля. Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального спектакля (дирижер, режиссер, действующие 

лица и др.) Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной записи. Воплощать в 

пении или пластическом интонировании сценические образы на уроках и школьных 

концертах. Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, 

опер, балетов. 

В концертном зале  

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. Узнавать стилевые 

особенности, характерные черты музыкальной речи разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности мелодики 

произведения. Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов. Различать на слух старинную и 

современную музыку. Узнавать тембры музыкальных инструментов. Называть 

исполнительские коллективы и имена известных отечественных и зарубежных 

исполнителей. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными 

инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. Импровизировать 

мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в духе песни, танца, марша. 

Определять особенности построения (формы) музыкальных сочинений. Различать 

характерные черты языка современной музыки. Определять принадлежность 

музыкальных произведений к тому или иному жанру. Инсценировать (в группе, в 

паре) музыкальные образы песен, пьес программного содержания. Участвовать в 

подготовке заключительного урока-концерта. Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

4 класс   

Россия — Родина моя  

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека. Эмоционально воспринимать народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира и народов России и высказывать мнение 

о его содержании. Исследовать: выявлять общность истоков и особенности 

народной и профессиональной музыки. Исполнять и разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-драматизациях. Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного (хорового, инструментального) воплощения 

различных художественных образов. Узнавать образцы народного музыкально-

поэтического творчества и музыкального фольклора России. Импровизировать на 
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заданные тексты. Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. Подбирать ассоциативные ряды художественным 

произведениям различных видов искусства. Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

О России петь — что стремиться в храм...  

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных звонов и колокольности в музыке 

русских композиторов. Сочинять мелодии на поэтические тексты. Осуществлять 

собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и разного рода 

импровизациях. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

День, полный событий  

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А. Пушкина. Понимать особенности построения (формы) 

музыкальных и литературных произведений. Распознавать их художественный 

смысл. Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. Участвовать в коллективной 

музыкально-творческой деятельности, в инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Различать тембры народных музыкальных инструментов и оркестров. Знать 

народные обычаи, обряды, особенности проведения народных праздников. 

Исследовать историю создания музыкальных инструментов. Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Осуществлять опыты импровизации и сочинения на предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, авторы, 

ритмического сопровождения. Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 

Создавать и предлагать собственный исполнительский план разучиваемых 

музыкальных произведений. Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

В концертном зале  

Определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и 

изобразительные) на слух и по нотному письму, графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов. Узнавать по звучанию различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) из произведений 

программы. 
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Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Передавать в пении, драматизации, музыкально - пластическом движении, 

инструментальном музицировании, импровизации и др. образное содержание 

музыкальных произведений различных форм и жанров. Корректировать собственное 

исполнение. Соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной 

музыки. Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

В музыкальном театре  

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира и народов России. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности с использованием 

знаний основных средств музыкальной выразительности. Определять особенности 

взаимодействия и развития различных образов музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы, балета, 

оперетты. Исполнять свои музыкальные композиции на школьных концертах и 

праздниках. Оценивать собственную творческую деятельность. Выразительно, 

интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии. Распознавать 

художественный смысл различных музыкальных форм. Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития в произведениях разных жанров. Общаться и 

взаимодействовать в процессе коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. Узнавать музыку (из 

произведений, представленных в программе). Называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных стран мира. 

 

2.2.2.11.  Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир  как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства ит. д.) разных 

народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные  общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
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сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких- 

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
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требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

  

2.2.2.12. Физическая культура  

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из 

истории физической культуры. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
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физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух  ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. Метание: малого 

мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
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акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;  ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища  (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку  матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 
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включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, 

с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400м; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20см); передача набивного мяча (1кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений 

с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
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 2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной  деятельности 

             

«Разговоры о важном» 

Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и 

всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. 

Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша 

страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 лет учиться в школе.  

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к 

родному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к 

Отчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, преемственность поколений в 

готовности защищать родную землю. Историческая память народа и каждого 

человека.  

К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим 

полётам. Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории 

российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны 

в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, его изучению и 

космонавтам — исследователям космического пространства.  

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, 

участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о 

предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о 

них.  

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя – 

социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого.  

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские 

профессии, участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, 

участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь.  

Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. 

Роль музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения 

до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, 

которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать.  

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. 

Семейные ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, 

совместная трудовая и досуговая деятельность. Пётр и Феврония Муромские — 

символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

Рождение праздника «День народного единства». Проявление любви к 

Родине: объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. 

Чувство гордости за подвиги граждан земли русской в 1612 году и граждан нашей 

страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие 

народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками.  
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Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений — 

основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть 

у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, что новое поколение 

людей стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений.  

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни 

рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и 

сильнее, чем у других людей.  

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать 

символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к 

государственной символике России — обязанность гражданина. Правила поведения 

человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение 

в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества 

людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я 

могу проявить добрые чувства к другим людям? 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного 

края. Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её от 

иноземных врагов.  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества.  

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, 

подарки, загадывание заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в 

Новый год.  

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России.  

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? «Плюсы» и «минусы» 

виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский 

ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети 

блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и победили.  

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается 

театр? Кто самый главный в театре. Школьный и классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают 

прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. 

Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце.  

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для 

всего мира. Видеоуроки от Института развития интернета. 
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Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: 

всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование.  

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, 

поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для 

кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в 

традиционных религиях.  

Международный женский день — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель 

детей. Нет на свете профессии, которой не может научиться женщина. Великие 

женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая 

женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. 

Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина.  

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. 

Правила слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ 

века, автор стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие 

детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова.  

Крым – природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и 

солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные 

достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора 

Кошка, Чёрное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики Крым, 

«ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, 

Севастополь.  

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем 

ли мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать  

узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая 

деятельность: игры, импровизация, драматизация, разыгрывание сценок.  

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: 

«Поехали!» — первый полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского 

Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой 

Советского Союза. Самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков, Герой 

Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. 

Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и 

офицеры. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей.  

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 

Экологические тропы – что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), 

в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в 

Большой Арктический заповедник, в заповедник «Чёрные земли» (сохранение 

сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский 

заповедник — журавлиный питомник. 
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Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда 

я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь?  

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, 

защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь 

(преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся. 

Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины?  

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. 

Друзья необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать 

вместе. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым.  

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, 

здоровье близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? 

Можно ли с им поделиться?  
 

 

«Азбука истоков. Золотое сердечко» 

Программа курса «Азбука истоков» охватывает период обучения в 1 классе.  

В первом классе дети подводятся к пониманию духовных истоков 

человеческого бытия, осознанию мира, в котором они живут. С этой целью они 

знакомятся с социокультурным наполнением ценностей, обозначаемых как «МИР», 

«СЛОВО», «ОБРАЗ», «КНИГА». 

Содержание курса первого класса представляет собой своеобразную Азбуку 

Истоков. Ребенок постепенно вырабатывает свое представление об «Истоках», 

узнает, что значат Мир, Слово, Образ, Книга с большой буквы, в чем их духовный 

смысл. 

Начинает первый класс тема «Мир», которая помогает школьникам увидеть 

свою малую родину как одухотворенный мир природы. Социокультурная ценность-

категория «Мир» раскрывается на основе ценностей, представленных во всех 

содержательных линиях регионального компонента образовательного стандарта.  

Тема «Слово» раскрывается ребенку посредством обращения к особо 

значимым словам. Каждый человек должен ценить сказанное Слово, или оно станет  

пустым, бессодержательным – «медью звенящей». Обращение к «Слову о 

родителях», «Святому слову» вводит ребенка в мир духовно-нравственного 

содержания слова, его ценностного наполнения. Использование учебного материала 

по теме «СЛОВО» способствует осуществлению социокультурного единения семьи 

и начальной школы. 

Третья тема первого класса «Образ» рассматривает его как особый способ 

раскрытия духовных сущностей мира, способ познания и предполагает обучение 

посредством обращения к «Образу». Тема наполняется содержанием через 

обращение к тем образам, которые способствуют духовному восхождению 

учащихся, знакомит их с Образами Истоков – «Первый образ», «Светлый образ» 

«Святой Образ», «Любимый образ».  

Книга традиционно является основным средством образования в школе. 

Четвертая тема позволяет младшему школьнику узнать, что в нашей культуре Книга 

– «живое существо». Книга может любить и быть любима, наказывать и 

одухотворять. При необходимости учитель может дополнительно обратиться  к тем 
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великим книгам человечества, на которые опираются традиции семьи учащихся. В 

заключение работы над темой дети знакомятся с тем как сделать первые шаги по 

выпуску своей первой авторской Книги. 

 

«Истоки» 

 

2 класс: Родной очаг. Родные просторы. Труд земной. Труд души.  

3 класс: Вера. Надежда. Любовь. София.  

4 класс: Традиции Образа. Традиции дела. Традиции праздника. 

 

Базовое содержание курса «Истоки-2» 
Тема «Родной очаг» ИМЯ. Как выбирается имя и что оно означает. 

Именины. Почему нужно дорожить своим именем. Имена твоих родных и друзей.  

СЕМЬЯ - мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание 

родителей — основа семьи. Почему нужно дорожить доброй 

молвой о семье. Дружная семья 

РОД - люди, происходящие от одного предка. Род - твоя связь с прошлым и 

будущим. Поколения и родственники. Память о роде. Родовые 

занятия. Честь рода. 

ДОМ - территория семьи, мир вещей. Мир дома. Домашний порядок. Ритмы 

домашней жизни. Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни. 

ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский 

дом и деревенская улица. Сход. Взаимовыручка. За что 

уважают человека в деревне. Родная деревня. 

ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Здания. 

Улицы. Площади. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и 

талантом предков. Милосердие к незнакомым людям. Родной город. Столица. 

Тема «Родные просторы»  

РОДНОЙ КРАЙ – край, где родился и вырос. Богатство и красота природы 

Вологодской области. Животные и растения Вологодской области. Мир человека и 

мир природы - их единство. Бережное отношение ко всему живому - обязанность 

человека. 

НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива - творение рук 

человека. Нива священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле 

проверяются физическая сила и сила духа человека. Поле и воля.  

ЛЕС. Как лес служит человеку. Дары природы. В чем красота леса. Тайны 

леса. Сказочные герои леса. Вековые деревья и древо жизни человека. 

РЕКА. О чем говорят названия рек. Как река служит человеку. В чем красота 

реки и ее берегов. Течение реки и ход времени.  

МОРЕ-ОКЕАН. Как море (озеро) служит человеку. В чем красота моря 

(озера). Море - конец света? Тайны моря. Море учит мужеству.  

Мореходы. 

ПУТЬ-ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. Дорога 

жизни. Путники. Паломники. Гостеприимство. 

Тема «Труд земной»  
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СЕВ и ЖАТВА. Мать-Земля в народных сказках. Народные приметы 

земледельцев. Народная мудрость. Умей все делать вовремя. Земледелие учит 

трудолюбию. Земледелие в Вологодской области. Мой земледельческий опыт. 

Времена года. Народный календарь. Весна - ежегодное возрождение жизни. 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком. Забота о 

животных. Как разделили эти заботы мужчины, женщины и дети. Какие праздники 

связаны с животными. Какие животные живут в твоем доме. 

ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и 

посиделки. Как ткачихи терпение воспитывают. Народные 

костюмы. Шитье. Красота одежды. 

МАСТЕРА-ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева. Как рубили дом. Почему 

предпочитали деревянные изделия. Артель. Плотницкое дело учит 

добросовестности.  

ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит. 

Ярмарка - народный праздник и живая газета. Современные ярмарки. Торговля 

соединяет страны и людей. 

Тема «Труд души»  

СЛОВО. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. 

Слово-молитва. Слово священной книги Библии. Чистота слов и речи.  

СКАЗКА. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает. Сказочник. В сказке 

живет житейская мудрость. Сказка - ложь, да в ней намек… 

ПЕСНЯ. Песня рождается, когда обычных слов мало. ПЕСНЯ – ДУША 

народа. Песни праздничные и походные, застольные и торжественные. Песня 

колыбельная, задушевная, лирическая. Частушка. 

ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздник называют – труд души. 

Главные праздники года. Праздники моего народа. Православные праздники. 

Народные игры. 

 КНИГА. Библия – книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книга 

электронная. Книжная мудрость. В чем состоит великая сила книги. Священные 

книги.  

Летописи. Учебники – ступеньки восхождения к знанию. 

Икона – образ иного преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. 

Красный угол. Как иконы помогают в жизни и чему учат человека? 

ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание. Строение Храма. Храм в 

жизни человека. Храм хранит труд многих людей. Храм в душе 

человека. Дорога к Храму. 

 По итогам второго года обучения учащиеся: 

- осваивают следующие базовые социокультурные ценности в соответствии с 

содержательными линиями национально-регионального компонента 

Государственного образовательного стандарта: культурно-исторической, 

информационно-методологической, социально-правовой, экологической культуры 

здоровья. 

Базовый социокультурный ряд 
Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Горы. Дорога.  

Путь. Река. Море. Озеро. Сев. Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело.  
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Плотницкое дело. Строительство. Торговля. Домашние животные. Сказка.  

Песня. Информация. Праздник. Храм. Забота. Добрая молва. Память.  

Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. Воля, Течение времени.  

Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Терпение. Преображение.  

Вологодская область. Природа Вологодской области 

Базовое содержание курса «Истоки-3» 
Базовое содержание курса объединено в четыре тематических блока: «Вера», 

«Надежда», «Любовь», «София». Как и в предыдущем курсе, текст книги 

предназначен не для заучивания, а для размышления о внутреннем мире и первом 

духовном опыте. 

 

Вера  
 ВЕРА. Ступеньки веры – доверие, уверенность, признание. Чему доверяет 

сердце, как верит пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой 

приходит доброе дело. Веру к делу применяй, а дело – к вере. 

ВЕРНОСТЬ – преданность и надежность. Верность – знак веры. Почему в 

большом деле дают присягу. Нарушать клятву – веру ломать (вероломство). 

Верность не знает мелочей. 

ПРАВДА. Правда в деле, в слове, в образе. Что означает – жить по правде. 

Правда всегда с верой дружит. Правда – путь веры. Праведность. Справедливость. 

Правосудие. 

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело не таится. 

Честь и хвала – награда за доблесть, похвала мудрости и поклон Преподобному. 

 

Надежда  
НАДЕЖДА – стремление к доброму исходу своего дела. Надежда на опыт, 

правду и веру. Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды – 

отчаяние. 

СОГЛАСИЕ – единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди 

людей. Согласие в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую 

надежду рождают. Несогласие и разногласие. 

ТЕРПЕНИЕ – умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и 

надежда вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. 

Нетерпимость к злому слову и делу. 

ПОСЛУШАНИЕ – доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание 

совести. Послушание родителям. Законопослушание. 

 

Любовь  
ЛЮБОВЬ – сердечная привязанность. Любовь – добро. Любовь – единство. 

Любовь – дружба. Святая любовь. Любовь – созидательный труд души и тела. 

МИЛОСЕРДИЕ – иметь милость в сердце. Милосердие словом и делом. 

Уметь прощать человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым ко злу. 

Где гнев – там и милость. Милость от любви исходит. 

ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта 

истинная и доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра 
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нет, в том и правды мало. 

ПОКАЯНИЕ – чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. 

Покаяние ведет к очищению. Покаяние любви учит. 

 София  

 УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. 

РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума – 

беда. Где ума не хватит – спроси разума. 

ИСТИНА –  подлинность, искренность. Хранители истины. Слово истины. 

Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. 

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание – плод 

учения, а истина – любви и правды. Мудрость и мудрецы. София – Премудрость. 

Почему Вера, Надежда и Любовь – родные сестры? 

По итогам третьего года обучения учащиеся осваивают следующие базовые 

социокультурные ценности в соответствии с содержательными линиями 

национально-регионального компонента Государственного образовательного 

стандарта: 

- культурно-исторической, 

-информационно-методологической, 

- социально-правовой, 

-экологической, культуры здоровья: 

 Базовый социокультурный ряд 

Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. 

Любовь. Милосердие. Доброта. Покаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. 

Единство Веры, Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. 

Преданность. Надежность. Чувство долга. Праведность. Справедливость. 

Правосудие. Право. Правило. Путеводный образ. Сострадание. Нетерпимость. 

Совесть. Сердечная привязанность. Доброжелательность. Раскаяние. Размышление. 

Знание. Искренность. Достоинство. Дружба. Дружба народов. Мир как состояние 

человека. Лад. Духовное здоровье. Целеустремленность. Воля. 

Дисциплинированность. Активный отдых. Пассивный отдых. Саморазвитие. Путь к 

себе,  исходя из контекста понимают смысл их употребления и корректно 

используют в своей речи; опираются на них в своей деятельности и общении.  

 

Базовое содержание курса «Истоки-4» 

Введение  
 Что такое традиции? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи 

и общества?  

Традиции Образы  
ТРАДИЦИИ ПЕРВОГО ОБРАЗА. Отец: роль и место отцa в доме и семье. 

Родоначальник и род. Родовое дерево. Отец poдной, крёстный, духовный, 

названный. Мать: роль и место матери в семье и доме. Родная мать, мать - 

хранительница очага, кpеcтная мать.  

 Отечество. Родина. Мир - Вселенная, мир - сообщество, мир -  согласие. 

Щит и меч на защите Отчизны. Щит и меч как символы миролюбия и справедливой 

кары. 
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ОБРАЗЫ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ. Вера, Надежда и Любовь в сердце 

русского человека. Праведники и мудрецы - носители традиций Веры, Надежды и 

Любви. Ангел-хранитель. 

«Спасы» в народной культуре и традициях. «Спас в силах». Образ «Спаса» 

как знак любви Божией. «Спас» как надежда. 

Смыслы купола и креста в храмостроительстве и искусстве. Их виды. 

Дерево и птица на русских иконах. Мотивы дерева, птицы, коня, ладьи в народном 

творчестве.  

ОБРАЗЫ ПОКРОВА В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ. Почитание Богоматери 

на Руси. Владимирский образ Божией Матери - святыня России. Покров Пресвятой 

Богородицы как символ заступничества.  

Образы Богородицы: «Умиление», «Знамение», «Путеводительница». 
Праздничные обряды и обычаи праздника Покрова. 

ОБРАЗЫ СОФИИ И СВЕТА. Троица как знак единения, любви и согласия. 

Красота образа. Образ Троицы в искусстве и окружающем мире. Софийские соборы 

в культуре России. 

 Свет как знак истины, правды и добра. Свет знания и тьма невежества. 

Свеча и лампада в различных жизненных обстоятельствах русского человека.  

Традиции Слова  
ТРАДИЦИИ СВЯТОГО СЛОВА. Святые слова просвещают ум,  сердце и 

укрепляют силы. Обычаи и традиции молитвы. Завет и заповедь. Слово заветное и 

слово заповедное. 

ТРАДИЦИИ ДОБРОГО СЛОВА. Благословение. Благословение родителей и 

благословение священника. Доброе дело без благословения не начинается. 

Послушание. Почитание родителей. 

Любовь и умиление. Радость личная и радость общая. Доброе слово способно 

вершить великие дела: врачевать, примирять, утешать и согревать. 

ТРАДИЦИИ ЧЕСТНОГО СЛОВА. В чем состояло достоинство, уважение и 

почёт русского человека. Слово чести и уговора самые надёжные. Уговор дороже 

золота. Виды уговора. На доброе дело - уговор, а на злое - сговор. 

Обет. Виды традиционных обетов. Умей держать верность слову. 

ТРАДИЦИИ ПОКАЯННОГО СЛОВА. Слова очищения. Признание вины. 

Обычаи покаяния. Исповедь. Слова прощения. 

Укор и укоризна. Слово укоризны совесть пробуждает. Слово выговора - 

наказывает. Совестливому человеку укоризна страшнее выговора. 

Традиции Дела 

ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ.  
Крестьяне, ремесленники и купцы труженики России.  

Обычаи общего дела, распределение труда и сил. Община, артель, сотни, 

гильдии, цехи - традиционные трудовые сообщества. 

ТРАДИЦИИ СЛУЖЕНИЯ. 

 Царство и воинство, священство и книжники.     

Обычаи и нормы справедливого управления и суда, отваги и мужества, 

терпения и просвещения, рассуждения.  

ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Опыт и трудолюбие, умение и 
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смекалка, честность и благотворительность - основы трудовыx традиций.     

 Праведный Труд. Талантливый человек - большой труженик. Почему в основе 

любого таланта - любовь? Не за своё дело не берись, за  своим делом не ленись. 

Традиции  Праздника. 

Земледельческие и общинные праздники. Обычаи праздника. 

Праздник семейный. Крестины и именины – самые древние семейные 

праздники. Торжество семьи. Гостеприимство, гулянье, трапеза. Трапеза - знак 

единения и примирения.     Обычаи русской трапезы. Где песня льётся - там легче 

живётся.  

Праздник народный и государственный – общенародная память и 

благодарность . Народное гулянье. Ярмарка. Возложение венков. Воинский парад. 

 Православные праздники – важная часть народной праздничной культуры. 

Исторический и духовный смысл проявлений праздника. Общие традиции всех 

праздников. 

 Заключительное занятие 
 Почему истоки помогают лучше видеть, слышать, чувствовать и понимать 

окружающий мир? Истоки: прошлое в настоящем ради будущего. 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 
Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиги души. 

Отец. Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, крёстный, духовный, 

названный. Мать. Родная мать, мать - хранительница очага, крёстная мать. 

Мир - Вселенная, мир - сообщество, мир - согласие. Отечество. Щит и меч. 

Троица. Спаситель и «Спасы». Покров Пресвятой Богородицы. Образы 

Богородицы. Ангел-хранитель. Праведники и мудрецы. Купол и крест. Свет, свеча и 

лампада. Моление и крестный ход. 

Сообщества: община, артель, сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, братия, 

училище. Опыт. Праведный труд. Талант. Выгода и добро. 

Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. Обет. Укор и укоризна. 

Подвижники. 

Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза. 

 

«В мире книг» 

 

1 класс 

1. Здравствуй, книга    Учебная книга. Элементы структуры учебной книги 

(обложка, титульный лист, оглавление).  Правила пользования книгой. Игра «Что в 

твоем рюкзаке живет?» Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная 

библиотека. Правила поведения в библиотеке. 

2. Народная мудрость   Книги-сборники малых жанров фольклора. Игры 

«Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку». 

3. По страницам книг В. Сутеева. В. Сутеев  – автор и художник-

оформитель. Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

4.   Сказки народов мира. Книги-сборники «Русские народные сказки». 

Сказки народов России и народов мира. 

5.Писатели детям. Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. 
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Чуковский, С. Маршак). Художники-  иллюстраторы детских книг. Инсценирование 

картин-эпизодов из выбранной книги. 

6. Книги русских писателей-сказочников. Сборник сказочных историй 

А.Н.Толстого «Приключения Буратино». 

7. Сказки зарубежных писателей. Сказка Ш. Перро «Красная шапочка». 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшка Римуса». Герои книги. Слушание и чтение 

отдельных историй. Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной 

книги. 

8.Книги о Родине и родной природе. Книги о Родине и родной природе 

детских писателей. 

9. Детские писатели. Книги-сборники произведений современных детских 

писателей. Книги Е.Чарушина для детей. Детские журналы. Произведения детских 

писателей на страницах журналов. 

10. Книги-сборники стихотворений для детей. Стихотворения о детях и для 

детей (В.Берестов, С. Михалков, вологодские поэты). Игра «Кто быстрее найдет 

произведение в книге»? Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

11. Дети-герои книг. Дети-герои сказок. Парад героев. Дети-герои рассказов. 

Игра «Диалоги героев». Дети-герои стихотворений. Конкурс юмористических 

стихов.  

12. Книги о животных. Книги-сборники о животных. И Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание и обсуждение главного героя. Книги В. 

Чаплиной. Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

 

2 класс  

Книга, здравствуй  Роль книги в жизни человека. Учебная книга и ее 

справочный аппарат. Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление 

рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. 

Правила работы с книгой. Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной 

книги. 

Книгочей – любитель чтения Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного 

каталога. Работа с каталожной карточкой. Викторина «Что вы знаете о книги?» 

Книги о твоих ровесниках Библиотечный урок «Дети – герои детских книг». 

Выставка книг. Книги-сборники В.Осеевой, Е.Пермяка, В.Драгунского, Н.Носова и 

других детских писателей. Читальный зал. Чтение книг о детях-ровесниках. 

Конкурсная программа  по теме «Имена героев детских книг». Презентация книг о 

детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и 

журналов. Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование  эпизодов 

из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники Книги-сборники малых 

жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по тропинкам 

фольклора. 
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Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку».  

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости». 

Писатели – сказочники Выставка книг с литературными сказками. Обзор 

выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. 

Чтение выбранной книги. Герои сказок. Викторина по сказкам. 

Проектная деятельность:  творческая работа «Лукошко сказок». 

«Кружевные сказки» («Вологодские напевы» - сказки вологодских писателей) 

Книги о детях Книги-сборники о детях и для детей ( С. Михалков, С.Маршак, 

А.Барто) 

Книги-сборники  для детей  о животных. 

Старые добрые сказки Книги сказок народов мира. Сборники сказок. 

Выставка. 

Переводчики,  пересказчики и обработчики сказок народов других стран. 

Справочный аппарат книги-сборника. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка 

«Снегурочка», японская народная сказка «Журушка»). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь Книги о семье, маме, детях. Выставка 

книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры произведений о семье: стихотворения, 

пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни.  

Мини-проекты: «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», стихи о семье. 

Праздник семьи. 

Защитникам  Отечества посвящается Книги о защитниках Отечества. 

Былины и сказы о защитниках Отечества.  

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Работа с книгой А.Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише 

и его твердом слове», чтение, рассматривание. 

Игра «Будущие защитники Отечества»  

По страницам любимых книг Книги разных жанров, тем, типов, авторской 

принадлежности. Книги о братьях меньших. 

Оформление «Дневника читателя» (летнее чтение). 

 

3 класс  

История книги. Библиотеки Книги-сборники о былинных героях. Былины, 

сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Федоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и 

читальный зал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. 

Игра «Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные Волшебные сказки 
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(народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С.Пушкина» и сборник 

народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», 

братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А.Платонов «Умная внучка». 

Рассматривание и сравнение книг. 

Книги-сборники. Басни и баснописцы Книги-сборники басен И.Крылова. 

Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И.Хемницер, А.Измайлов, И.Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н.Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе Сборники стихотворений о родной природе. 

Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н.Толстого для детей Книги Л.Н.Толстого: работа с каталогом, 

составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н.Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н.Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н.Толстого», «Сказки в 

обработке Л,Н,Толстого». 

Животные – герои детской литературы Книги-сборники о животных. 

Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, название 

книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгами А.Куприна  и Дж.Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге.  

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А.Брема 

«Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети – герои книг Книги о детях (Л.Пантелеев, А.Гайдар, В.Драгунский и 

др.). 

Книга-произведение А.Гайдар «Тимур и его команда», книга-сборник 

рассказов Л.Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники – герои книг?». 

По страницам книги В.Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей Книги зарубежных писателей (Ц.Топелиус, 

Дж.Лондон, Э.Сетон-Томпсон, Дж.Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных 

писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях 

(работа в группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны Книга Л.Воронковой «Девочка из города» (издания 

разных лет). Чтение, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат 
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книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В.Железникова «Девушка в военном».  

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом» 

Газеты и журналы для детей Что такое периодика. Детские газеты и 

журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костер», «Пять углов», 

«Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», 

«Шапокляк». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» Книги, их типы и виды. Практическая работа в 

библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические 

справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

 

4 класс  

Страницы старины седой.  
Былины, былинщики. Былинные богатыри. 

Книги Древней Руси. Первые библиотеки. Первая печатная книга на Руси. 

Библия. Библейские предания. 

Творческая работа: история книги. 

Крупицы народной мудрости  
 Героические песни о героях России. Песня-слава. 

Книга - сборник С.Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах». 

Справочный материал о Суворове. 

Русь великая в произведениях фольклора. 

День народного единства: презентация рукописной книги и постеров (стендов) 

о героях России. 

Мифы народов мира. 
Мифы  народов мира. Книги - сборники. Мифологические герои. 

Русские писатели-сказочники  
Мир сказок: сказки народные и авторские. 

Книги со сказками русских писателей - классиков. Сказка П.Ершова «Конек-

Горбунок» 

Исторические (фольклорные) корни литературных произведений на примере 

летописи «Вещий Олег»  и «Песни о вещем Олеге» А.С.Пушкина. 

Книги, книги, книги…».  
Библиографический справочник: справки о писателях-сказочниках. 

Энциклопедии и книги - справочники. Книги. Элементы книги. Справочный аппарат 

книги. 

Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования библиотекой. 

Экскурсия в библиотеку. 

Книги. Типы книг. Справочный аппарат книги. 
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Книги о детях и для детей.  
Проектная деятельность: создание рукописной книги «Русские баснописцы» 

Дети-герои книг писателей 20 века. 

Библиографические справки о Марке Твене, В.Гюго, Д.Мамине-Сибиряке, 

А.Куприне. 

Словари, справочники, энциклопедии  
Конкурс-кроссворд «Авторы произведений о детях». Аннотация на книгу-

сборник писателей-классиков. 

Хранители слов - словари. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово» 

Справочники и словари. Детская энциклопедия. 

Родные поэты  
Игра «100 вопросов Почемучек» - практическая работа со справочной 

литературой. 

Книги-сборники поэтов о Родине и родной природе. Структура книги. 

Читаем и слушаем стихотворения о Родине А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

И. Никитина, С.Есенина, Н.Рубцова. 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания.  

Конкурс «Читаем стихи о Родине  и родной природе» 

Очерки и воспоминания. Писатели о писателях. 

Встреча с корреспондентом местной газеты. 

Творческая работа: очерк о своей школе, о своем городе или любимой книге. 

Мир книг  
Книги о детях войны. Е.Ильина «Четвертая высота». 

Детские газеты и журналы. 

Библиотечная мозаика: выставки книг, игры, конкурсы, подготовленные 

презентации. 

 

«Умники и умницы» 

1 – 2 класс 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков 

правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и 

быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения 

материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, 

увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 
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Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание 

предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения 

выделять главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты 

сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр.  

 

 3 класс 

1.Тренировка психических процессов: развитие концентрации внимания; 

тренировка слуховой и зрительной памяти; совершенствование воображения; 

развитие быстроты реакции, мышления; 

2. Задания геометрического характера: 

- составление и моделирование предметов; построение фигур из счетных 

палочек; уникурсальные кривые; построение фигур из конструктора "Вьетнамская 

игра", "Монгольская игра", "Танграм"; разрезание фигур.  

3. Нестандартные задания алгебраического характера: 

- задачи на переливание; задачи на взвешивание; математический фокус ; 

математические ребусы; арифметические лабиринты с воротами; магические 

квадраты. 

4. Нестандартные задания логического характера: 

- логические задачи на причинно-следственные цепочки, задачи с опорой на 

жизненные ситуации; анаграмма; комбинаторные задачи; 

- задачи с альтернативным условием. 

5.Игры А. З. Зака. игры, способствующие развитию способности действовать в 

уме ("Муха",  "Просветы", "Ход конём"). 

 

 4 класс 

1. Тренировка психических процессов. 

- развитие концентрации внимания; 

- тренировка слуховой и зрительной памяти; 

- совершенствование воображения; 

 - развитие быстроты реакции, мышления. 

2. Задания геометрического характера: 

- составление и моделирование многогранников; 

- построение фигур из счетных палочек; 

- уникурсальные кривые; 

- построение фигур из конструктора "Колумбово яйцо", "Вьетнамская игра", 

"Монгольская игра", "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера: 

- задачи на переливание и на взвешивание; 

- математический фокус ; 

- математические ребусы; 

- арифметические лабиринты с воротами; 



158  

- магические фигуры; 

- цифровая головоломка "судоку" ; 

- кросснамберы. 

4. Нестандартные задания логического характера: 

- провоцирующие задачи; 

- логические задачи на причинно-следственные цепочки; 

- задачи с опорой на жизненные ситуации; 

- комбинаторные задачи; 

- задачи с альтернативным условием. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря 

учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, 

сочинять сказки. Формирование умения давать несложные определения понятиям. 

 

 «Подвижные игры» 

Содержание программы внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной 

и профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

1 класс 

Русские народные игры. Подвижные игры. Эстафеты. 

2 класс 

Подвижные игры. Эстафеты. Пионербол. Игры с элементами баскетбола. 

Спортивный праздник. 

3 класс 

История Олимпийских игр. Русские народные игры. Веселые старты. Игры с 

элементами общеразвивающих упражнений. Игры со спортивным инвентарем. Игры 

с мячом. Строевые упражнения и общефизическая подготовка. 

4 класс 

Соблюдение правил техники безопасности во время подвижных игр. Русские 

народные игры. Веселые старты. Игры с элементами баскетбола, волейбола. Игры со 

спортивным инвентарем. Игры с мячом. Спортивный праздник. Строевые 

упражнения и общефизическая подготовка. 

 

«Чудеса науки и природы» 

  
1 класс  

Модуль 1. Опыты и эксперименты с водой. 
В модуле учащиеся проводят целенаправленное исследование за объектом – водой, 

методом наблюдения, эксперимента. Младший школьник включается в 

самостоятельное решение учебных задач. Развивает исследовательскую 

компетенцию, изучая воду. Модуль развивает творческую исследовательскую 

активность, умение высказывать предположения, наблюдать, делать выводы. Темы 
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модуля формируют прочные знания о воде, дают возможность учащимся расширить 

свой кругозор, провести практические опыты и эксперименты. Изучение модуля 

строится от простого к сложному на основе системно – деятельностного подхода к 

обучению. Модуль даёт возможность развивать воображение, память, мышление. 

Учащиеся могут использовать полученные знания во внешкольной обстановке, 

применять их в быту и на практике. 

Учащиеся научатся: 

- определять с помощью наблюдений и опытов свойства воды; 

- анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать воду, называя её 

существенные признаки; 

- различать три состояния воды; 

- наблюдать круговорот в природе; 

- бережно относиться к воде. 

 Тематические разделы модуля: 

1. Вода и её свойства (2 ч) 

2. Вода в природе. Три состояния воды (2 ч) 

3. Круговорот воды в природе. Осадки (2 ч) 

4. Экологические проблемы. Охрана воды (1 ч) 

5. Творческий отчет по Модулю 1 (защита коллективных и индивидуальных 

мини-проектов, презентация, викторина, интеллектуальная игра, проведение 

понравившихся опытов и экспериментов) (2 ч). 

  

Модуль 2. Опыты и эксперименты с воздухом. 

В модуле учащиеся проводят целенаправленное исследование за объектом – 

воздухом, методом наблюдения, эксперимента. Учащиеся знакомятся с понятием 

«воздух», изучают его состав. Параллельно происходит знакомство с понятием 

«ветер» через понятие «воздух». Этот модуль даёт знания в понятии «погода», дети 

знакомятся с температурой воздуха, с таким прибором как термометр, проводят 

наблюдения, измерения, делают выводы. В рамка изучения тем модуля 

организовывается экскурсия на метеостанцию, проводятся практические занятия. 

Учащиеся узнают о том, что такое «зонды» и «прогноз погоды», вводится понятие 

«метеорология». Изучение модуля строится от простого к сложному на основе 

системно – деятельностного подхода к обучению. Модуль даёт возможность 

развивать воображение, память, мышление. Учащиеся могут использовать 

полученные знания во внешкольной обстановке, применять их в быту и на практике. 

Учащиеся научатся: 

- определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха; 

- анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, называя основные 

свойства воздуха; 

- определять состав воздуха; 

- понимать, что такое движение воздуха; 

- бережно относиться к воздуху как к неотъемлемой части жизни на Земле. 

Тематические разделы модуля: 

1. Воздух и его свойства (2 ч). 

2. Движение воздуха. Ветер (2 ч). 
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3. Метеорология и погода (2 ч). 

4. Экологические проблемы. Охрана воздуха (1 ч). 

5. Творческий отчет по Модулю 2 (защита коллективных и индивидуальных 

мини-проектов, презентация, викторина, интеллектуальная игра, проведение 

понравившихся опытов и экспериментов, конструирование из бумаги «Вертушка») 

(2 ч). 

  

Модуль 3: Опыты и эксперименты с металлом. 
В модуле учащиеся проводят целенаправленное исследование за объектом – 

металлическими предметами, методом наблюдения, эксперимента, делают открытия 

в изучении металлов. Модуль знакомит со свойствами металлов, их 

использованием, добычей, производством, составом, содержанием и применением. 

Раскрывает значение полезных ископаемых в жизни человека, необходимость 

хозяйственного использования полезных ископаемых. Учащиеся знакомятся с 

такими характеристиками металлов, как: твёрдость, жидкость ртути, пластичность, 

плавкость, теплопроводность, электропроводность, магнит. Изучают разнообразие 

металлов и их использование в жизни человека. Знакомятся с полезными 

ископаемыми, в состав которых входят металлы. Учащиеся на практике дают 

характеристику некоторым металлам, знакомятся с «благородными» металлами. 

Учатся использовать свойства металлов в практической деятельности. 

 Учащиеся научатся: 

- определять с помощью наблюдений и опытов свойства некоторых металлов; 

- анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать некоторые металлы, 

называя их существенные признаки; 

- применять некоторые свойства металлов на практических занятиях; 

- различать наличие металлов в полезных ископаемых; 

- работать с информацией. 

Тематические разделы модуля: 

1. Металл и его свойства (2 ч). 

2. Магнит и магнетизм (1 ч). 

3. Полезные ископаемые. Руды (1 ч). 

4. Взаимодействие металлов с объектами неживой природы. Коррозия металлов 

(1 ч). 

5. Хозяйственная деятельность человека. Использование металлов в экономике 

(1 ч). 

6. Творческий отчет по Модулю 3 (защита коллективных и индивидуальных 

мини-проектов, презентация, викторина, интеллектуальная игра, проведение 

понравившихся опытов и экспериментов) (2 ч). 

  

Модуль 4. Опыты и эксперименты с песком и глиной. 
В модуле учащиеся проводят целенаправленное исследование за объектами – 

песком и глиной, методом наблюдения, эксперимента, делают открытия в изучении 

данных предметов неживой природы. Изучают и сравнивают свойства песка и 

глины. а именно: сыпучесть, вязкость, водопроницаемость. Исследуют и сравнивают 

строение песка и глины на размер крупинок и цвета, а также свойства частиц. 
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Знакомятся с понятием «дети гранита». Изучают полезные ископаемые и их 

использование в жизни человека. Изготовление стекла, кирпича и глиняной посуды. 

Модуль даёт возможность развивать воображение, память, мышление. Учащиеся 

могут использовать полученные знания во внешкольной обстановке, применять их в 

быту и на практике. 

Учащиеся научатся: 

- определять с помощью наблюдений и опытов характерные свойства песка и 

глины; 

- сравнивать и анализировать свойства песка и глины, объяснять полученные 

данные с научной точки зрения; 

- давать объяснения применению песка и глины в хозяйственной деятельности 

человека, основываясь на знания свойств данных веществ; 

- наблюдать, исследовать, анализировать свою работу и делать выводы. 

Тематические разделы модуля: 

1. Песок и глина. Сходство и различие (1 ч) 

2. Песок и глина – полезные ископаемые (1 ч) 

3. Песок и глина в жизни человека (1 ч). 

4. Изучаем строение песка и глины (2 ч). 

5.Творческий отчет по Модулю 4 (защита коллективных и индивидуальных 

мини-проектов, презентация, викторина, интеллектуальная игра, проведение 

понравившихся опытов и экспериментов, лепка из глины, конкурс поделок) (2 ч). 

  

2 класс  

  

Тренинг исследовательских способностей  

Тема 1.  Что такое исследование? Кто такие исследователи?  
Знакомство с понятием «исследование». Корректировка детских представлений 

о том, что они понимают под словом «исследование». Коллективное обсуждение 

вопросов о том, где использует человек свою способность исследовать окружающий 

мир. Исследование, его виды и роль жизни человека. Высказывания учащихся по 

данной теме. 

Тема 2.  Что можно исследовать?  
Объекты и основные методы исследований. Тренировочные занятие в 

определении проблем при проведении исследования. Знакомство с наблюдением как 

методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков (показать наиболее 

распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Выполнить задания на 

проверку и тренировку наблюдательности. 

Тема 3. Коллективная игра-исследование.  
Методика проведения коллективных игр-исследований описана в тексте 

методических рекомендаций. Предлагается выбрать любую из описанных или 

разработать собственную. Отбор материала по теме исследования. Анализ игровой 

ситуации.  Игры «Конструирование игровой площадки», «Жилой дом», 

«Историческое моделирование» 

Тема 4.  Учимся выделять главное и второстепенное.  
Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практическая работа - выявление 
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логической структуры текста. Практические задания типа - "что сначала, что 

потом". Схемы исследования. Наблюдение как способ выявления проблем. 

Экскурсия наблюдение. 

Тема 5. Развиваем умения видеть проблемы.   

Развитие умений видеть проблемы, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, 

классифицировать, давать определение понятиям. 

  

Самостоятельная исследовательская практика  

Тема 6. Проект «Путешествие в Загадкино»  
Народные и авторские загадки. Сочинение загадок. Изобразительные средства в 

загадках. Работа над проектом в соответствии с этапами. 

Тема 7.  Проект Что такое Новый год?»  
История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разных странах. 

Новогодние подарки. Традиции вашей семьи. Работа над проектом в соответствии с 

этапами. 

Тема 8. Проект «Моя семья»  
Традиции, реликвии семьи,  семейные праздники.  Стихи, пословицы, 

высказывания о семье. Увлечения родственников. Работа над проектом в 

соответствии с этапами. 

Тема 9.  Проект «Знакомые незнакомцы»  
Растения родного края. Легенды о растениях. Групповая и индивидуальная 

работа по темам исследований: рассматривание иллюстрации, чтение энциклопедий, 

проведение опытов, проведение занятий по теме исследования, обсуждение 

полученной информации. Оформление результатов исследования в виде 

фотоальбомов, рисунков, презентаций. Работа над проектом в соответствии с 

этапами. 

 Тема 10. «Любимая игрушка» 

Значение игрушки в жизни ребёнка. Исследования «Старинные игрушки», 

«современные игрушки». Работа над проектом в соответствии с этапами. 

Тема 10.  Проект «Меры длины»  
Старинные меры длины: пядь, фут, локоть; истории их происхождения. Работа 

над проектом в соответствии с этапами. 

Тема 11.  Проект «Города в России»  
Наша страна – Россия. Города России. Достопримечательности городов. Работа 

над проектом в соответствии с этапами. 

  

Заключение  

 Тема 14.  Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа.  
Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. 

Презентация работ учащихся. 

  

3 класс  

 Проектная деятельность и ее задачи 
Что такое проект? Понятие проекта, отличие проекта от сообщения, учебного 

задания и т.д. Типы и виды проектов. Примеры удачных и неудачных проектов. Как 
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выбрать тему проекта? Требования к формулировке (названию) проекта. 

Практическое освоение выбора темы проекта. С чего начинается работа над 

проектом. Этапы проектной деятельности. Знакомство с понятиями «проблема», 

«цель», «задача», «гипотеза», способы решения проблем. Методы исследования. 

Практическое освоение указанных элементов проектирования. Представление 

результатов работы. Проектный продукт как логическое завершение проектной 

работы. Методы сбора информации для осуществления проекта. Способы 

представления информации, виды информации в тексте и отбор требуемой 

информации. 

Виды деятельности: 

Просмотр фильма «Мишкина каша» и оценочное обсуждение 

удачности/неудачности «проекта» и причин, которые к этому привели. Обсуждение 

выбора и формулировки названия проекта. Практическая работа по 

формулированию целей, задач и гипотез проектов. Практическая «Презентация 

проекта» с демонстрацией примеров презентаций. 

 Строение и свойство вещества 

Тела и вещества. Строение твердых, жидких и газообразных тел. свойства 

жидких и газообразных тел. 

Молекулы. Взаимодействие молекул в твердых, жидких, газообразных телах. 

Диффузия. Вещества чистые и смеси, простые и сложные. 

Виды деятельности: Игровая викторина на определение тел и веществ. 

Эксперименты по изучению свойств твердых тел, жидкостей и газов (форма, объем). 

Эксперименты по изучению деформации, упругости, пластичности. Эксперименты 

по разделению смесей веществ. Изготовление из пластилина моделей атомов и 

молекул. Изготовление из пластилина моделей простых и сложных веществ. 

Эксперименты по диффузии веществ. Лабораторное занятие «Вещества 

растительных организмов». 

 Физические и химические явления  
Явления природы. Физические (электрические, механические, тепловые, 

световые), химические явления, химические реакции. Использование человеком 

физических и химических явлений природы в повседневной жизни. 

Виды деятельности: Эксперименты по изменению агрегатного состояния 

веществ. Эксперименты по изучению электрических, механических, тепловых 

явлений. Эксперименты по горению и нагреванию веществ и изменению объема 

веществ при нагревании и охлаждении. Действие индикаторов для определения 

химической природы веществ. 

 Вода и воздух  
Состав воздуха. Физические свойства воздуха (упругость, давление). Значение 

воздуха для живых организмов. Изменение состава воздуха. Плотность и 

разреженность воздуха. Атмосферное давление. Барометр. Нагревание воздуха от 

поверхности Земли. Изменение температуры воздуха с высотой. Образование 

облаков. Осадки и их виды. Снеговая линия в горах, снеговые вершины, ледники. 

Ветер. Работа ветра в природе. Погода. Типичные признаки погоды. Предсказание 

погоды. Влияние погоды на организм человека. Три состояния воды. Изменение 

объема воды при нагревании. Вода – растворитель. Растворимые и нерастворимые 
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вещества. Растворы в природе. Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, 

ущелий. Значение воды в природе. Использование воды человеком. Охрана воды. 

Виды деятельности: 

Эксперименты «Воздух занимает пространство», «Давление воздуха». 

Эксперименты, доказывающие, что воздух имеет вес. Измерение давление 

воздуха с помощью барометра. Решение задач. Готовим пособия «Народные 

приметы предсказания погоды», «пословицы и поговорки о природе». Изготовление 

и развешивание кормушек для птиц. 

Эксперименты по изменению объема воды в зависимости от температуры. 

Эксперименты по изучению растворимости веществ при разных условиях. 

 Живые организмы и условия их жизни. Микроорганизмы  
Почва, ее образование. Разнообразие почв. Плодородие почвы. Обработка 

почвы. Почва и растения. Эрозия почв, ее виды. Охрана почв. Условия жизни 

организмов: среда обитания, факторы среды обитания. Клеточное строение 

организмов. Клетка. Увеличительные приборы. Разнообразие организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства организмов. Причины 

сокращения организмов. Раздельный сбор мусора и его дальнейшая переработка. 

Виды деятельности: Эксперименты по изучению свойств живого. 

Практическая работа «Посев семян. Разные способы посева и глубины 

заделки». Уход за рассадой цветов и овощных культур. 

Практическая работа по использованию увеличительных приборов. Зарисовка 

микрообъектов. Практическая работа по изготовлению микропрепаратов. 

Зарисовывание результатов наблюдений. Микроскопия простейших. Зарисовывание 

результатов наблюдений. Игра «Экологические факторы». Организация сбора 

макулатуры и участие в этом мероприятии. Изготовление плакатов на 

экологическую тему, организация выставки плакатов. Лабораторное занятие 

«Изучение коллекции почв». Практическая работа «Изготовление гербария. Правила 

и рекомендации». 

  

4 класс  

 Содержание занятий для I модуля: 
1.1.Введение в образовательную программу  

Теоретическая часть. Знакомство детей с целями и задачами объединения, с 

правилами поведения при проведении опытов, экспериментов, наблюдений; техника 

безопасности. 

Практическая часть. Показ фильма «Травматизм» и его обсуждение. 

 1.2.Нескучная биология  

Теоретическая часть. Удивительная наука – биология. Основные термины. Ученые 

и первооткрыватели в области биологии. Живые и неживые организмы. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы. Микробиология - бактерии и 

плесень. Микроскоп, его строение. Строение семени. Живая клетка растения и 

животного. Растительный мир. Опасные и полезные растения родного края. Как 

вырастить растение. Животный мир на разных континентах Земли. Местная фауна. 

Поведение животных. Опасные животные и насекомые. Как ухаживать за домашним 

питомцем. 
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Практическая часть. Опыт «Пациент, скорее, жив?» (белки и их функции); опыт 

«Почему нужно мыть руки?» и «Взаимоотношения бактерий и плесени» (изучение 

бактерий, микроорганизмов); опыт «Листописание» (фотосинтез); опыт «Лабиринт 

для картошки» (свет необходим для фотосинтеза); опыт «Тормоз для растений» 

(свет в жизни растений); опыт «Как двигается улитка?» (приспособления для 

передвижения); эксперименты с проращиванием семян фасоли; опыт «Почему не 

мерзнут киты?» и «Шмель и муха» (отличие холоднокровных и теплокровные 

животных). 

1.3. Занимательная химия  
Теоретическая часть. Основные термины химии. Применение химии в 

повседневной жизни. Основные ученые и первооткрыватели. Атом. Молекулы. Три 

состояния веществ; твердое, жидкое и газообразное. Что такое кристаллы. Вода и ее 

свойства. Химические реакции: соединения, разложения, замещения. Что такое 

катализаторы и ингибиторы, и для чего они нужны. Что такое смесь, раствор, 

суспензия, коллоидный раствор, эмульсия. Кислоты и щелочи, что это такое и для 

чего они нужны. Что такое индикаторы, для чего они нужны. Углерод - важный 

элемент на Земле. 

Практическая часть. Опыт «Движение молекул жидкости» (сравнение движения 

молекул в холодной и горячей воде); опыт «Коллекция кристаллов» и 

«Хрустальные» яйца  (состояние веществ); опыт «Кипение холодной воды» 

(свойства воды); опыт «Взрыв в пакете» (химические реакции); опыт «Летающие 

баночки» (реакция с выделением углекислого газа); опыт «Суперпена» (реакция 

разложения перекиси водорода»; опыт «Пенный фонтан» (экзотермическая 

реакция); опыт «Механическое разделение смеси при помощи воздушного шарика» 

(разделение  соли и молотого перца); опыт «Исчезающий сахар» (виды смесей и их 

свойства); опыт «Съедобный клей» (изготавливаем коллоидный раствор»; опыт 

«Смесь масла и воды» (изготавливаем эмульсию); опыт «Резиновое яйцо» 

(взаимодействие щелочи с кислотой); опыт «Невидимая кола» (взаимодействие 

фосфорной кислоты и молока); опыт «Умный йод» (определение содержание 

крахмала в продуктах); опыт «Цветные фантазии» (строение молекул мыла и их 

свойства); опыт «Серебряное яйцо» и «Свечка и магический стакан», «Получение 

углерода из листьев растений» (углерод и его свойства) 

  

Ожидаемые результаты по I модулю. 
Обучающиеся должны знать: 

-что изучает биология, как наука; 

- растения, их виды, условия необходимые для роста, части растений; 

-животные, их виды, среда обитания, условия жизни; 

- строение микроскопа, его основные части; 

- что изучает химия как наука; 

- основные элементы строения вещества - элементарные частицы - атом и молекула; 

- агрегатные состояния веществ и их превращения. 

 Обучающиеся должны уметь: 

- отличать ядовитые растения от лекарственных; 

- пользоваться справочниками-определителями; 
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- пользоваться микроскопом самостоятельно; 

- проводить самостоятельно простейшие опыты и эксперименты; 

- проводить опыты по выращиванию кристаллов в домашних условиях. 

  

Содержание занятий для II модуля: 

2.1. Физика без формул  
Теоретическая часть. Физика, как наука. Физические приборы, физические 

величины и физические явления. Силы в природе – сила трения, сила тяжести, сила 

выталкивания, аэродинамическая сила. Что такое тепло и как оно передаётся? 

Электричество. От чего зависит ток? Что такое электромагнитные волны? 

Магнитное поле. Что такое масса и вес, чем отличаются друг от друга. Инерция и 

для чего она нужна. 

Практическая часть. Опыт «Как «увидеть» поле?» (направления магнитного поля, 

силовые линии); опыт «Всегда ли можно верить компасу?» (магнитное поле, 

действие металлов на компас); опыт «Обнаружение электрического поля» 

(наблюдаем электрическое поле); опыт «Собираем электроскоп» (собираем прибор, 

позволяющий приблизительно измерить электрический заряд); опыт «Испарение 

твердых веществ» (состояния веществ, возгонка); опыт «Что идет из чайника?» 

(газообразное состояние веществ); опыт «Перетягивание стула» (сложение сил); 

опыт «Инертный фолиант» и «Кто дальше?» (от чего зависит сила инерции); опыт 

«Сила в бессилии» (центробежная сила); опыт «Потенциальная и кинетическая 

энергия» и «Куда «исчезает» энергия» (превращении энергии); опыт «Веса и 

чудеса» и «Невесомость без орбиты» (масса и вес движущегося тела); опыт «Вопрос 

ребром» и «Ныряльщик Декарта» (давление). 

 2.2.Загадочная астрономия  

Теоретическая часть. Что изучает астрономия? Планеты солнечной системы. Какое 

оно Солнце? Почему светит Солнце? Температура Солнца. Планеты — дети Солнца. 

Меркурий — брат Луны. Венера — ядовитый воздух. Марс — ржавая планета. Мир 

планет-гигантов. Семья Юпитера. Окольцованный Сатурн со своим семейством. Два 

брата-близнеца — Уран и Нептун. В царстве тьмы и холода на Плутоне и Хароне. 

Комета — снежный дирижабль. Метеоры — «падающие звезды». Метеориты – 

инопланетяне в шкафу. Опасные астероиды. Что такое созвездие? Стороны света. 

Почему звёздное небо вращается? Вращение Земли – день и ночь. Земля из космоса. 

Форма Земли. Солнце, Земля и Луна Вращение Земли вокруг Солнца. Что такое год? 

Что такое месяц? Времена года. Как меняется природа в разное время года. 

Практическая часть. Опыт «Луна и Земля» (центробежная сила); опыт «Как 

нарисовать элипс?» (рисуем орбиту Земли); опыт «Смена времен года при помощи 

глобуса и лампы» (смена времен года); опыт «Звезды – соседи» (движение звезд по 

кругу); опыт «Перемещение планет» (движение планет); опыт «Куда направлен 

хвост кометы» (изучаем кометы); опыт «Откуда летят метеоры?» (изучаем метеоры 

и метеориты). 

 2.3.Увлекательная география  

Теоретическая часть. Разделы географии (геология, минералогия, картография, 

метеорология). Тектонические процессы внутри Земли, землетрясения. Полезные 

ископаемые. Драгоценные минералы. Географическая карта. Глобус. Элементы 
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рельефа. Что внутри Земли. Вулканы. Поверхность Земли: материки и океаны. 

Метеорология – наука о погоде. Облака. Погодные явления. 

Практическая часть. Эксперимент «Голубое небо» (дисперсия – процесс 

разложения света на спектр); опыт «Облако в бутылке» (как формируются облака); 

опыт «Круговорот воды в природе» (процесс постоянного перемещения воды на 

Земле); опыт «Как появляется радуга» (преломление солнечных лучей в дождевых 

каплях); опыт «Разлив нефти в океане» (влияние нефти на живые организмы); опыт 

«Почему опасен Айсберг?» (отрицательная роль айсберга в жизни человека); опыты 

с песком и глиной (свойства песка и глины); опыт «Извержение вулкана» (модель 

вулкана, почему происходит извержение); работа с научной литературой, 

контурными картами, глобусом. 

 Ожидаемые результаты по окончанию обучения по II модулю. 
Обучающиеся будут знать: 

- примеры физических приборов, физические величин и физические явлений, 

понимать, в чем их отличия; 

- от чего зависит сила тяжести; 

- что такое тепло и как оно передаётся; 

- понятие электричества и электромагнитных волн; 

- виды полезных ископаемых и минералов;  

- различные стихийные бедствия и способы действия в случае опасности; 

- понятие «созвездие», виды небесных светил в порядке удалённости от Земли; 

- стороны света; 

- принципы ориентирования на карте и глобусе; 

- понятие суток, причину смены дня и ночи; 

- понятие года и изменения в природе в разные времена года; 

- основные слои Земли, материки и океаны Земли; 

- основные природные явления. 

 Обучающиеся будут уметь: 

- пользоваться картами и глобусом; 

- различать на карте элементы рельефа; 

- самостоятельно проводить простейшие опыты, эксперименты и наблюдения; 

- пользоваться физическим оборудованием; 

-самостоятельно пользоваться научной и справочной литературой; 

- различать основные созвездия на небе; 

- определять стороны света по компасу; 

- подготовить проект по выбранной теме, сформулировать гипотезу и задачи для её 

исследования; защитить свой проект перед сверстниками. 

 Содержание занятий для III модуля: 

Итоговые занятия  
Теоретическая часть. Подведение итогов работы за год. Подготовка к отчетному 

выступлению «Волшебные чудеса науки» 

Практическая часть. Итоговая аттестация в виде защиты творческого проекта (дети 

пишут сами при небольшой помощи педагога на протяжении изучения II модуля 

программы). Отчетное показательное выступление обучающихся «Волшебные 

чудеса науки». 
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«Орлята России» 

2-3 классы 

Вводный «Орлятский урок».  

Орлёнок – Лидер. Лидер – это… Я могу быть лидером. Как стать лидером? С 

командой действовать готов! В команде рождается лидер. КЛАССный выходной. От 

идеи – к делу. Встреча с тем, кто умеет вести за собой. Мы дружный класс!   

Орлёнок – Эрудит. Кто такой эрудит? Я – эрудит, а это значит… Развиваемся, 

играя! Эрудит – это широкий кругозор. ВоображариУМ. Могу быть изобретателем. 

Что такое? Кто такой? Встреча с эрудитом «Хотим всё знать». Твори! Выдумывай! 

Пробуй! 

Орлёнок – Мастер. Мастер – это… Мастерами славится Россия. От идеи – к 

делу! Город Мастеров.  В гости к мастерам. Классный театр. Мастер – это звучит 

гордо! Путь в мастерство. 

Орлёнок – Доброволец. От слова к делу. Спешить на помощь безвозмездно! 

Создай хорошее настроение. С заботой о старших. Коробка храбрости. Братья наши 

меньшие. Добровольцем будь всегда. Портрет добровольца. От идеи к делу. 

Доброволец – это доброе сердце. 

Орлёнок – Спортсмен. Утро начинай с зарядки – будешь ты всегда в порядке! 

Движение – жизнь! Должен быть режим у дня. О спорт, ты – мир! Сто затей для всех 

друзей. Готовимся к спортивным состязаниям. Спортивная игра «У рекордов наши 

имена». Азбука здоровья. Основы ЗОЖ. Мы гордимся нашими спортсменами. Сто 

затей для всех друзей 

Орлёнок – Эколог. ЭКОЛОГиЯ. Каким должен быть настоящий эколог? Мой 

след на планете. Что должен знать и уметь эколог? Восхищаемся красивым миром. 

Экология на практике. Встреча с человеком, которого можно назвать настоящим 

экологом. Знаю, умею, действую. Ключи природы. Путешествие в природу. Шагая в 

будущее – помни о планете.  

Орлёнок – Хранитель исторической памяти. Орлёнок – Хранитель 

исторической памяти. Хранитель семейных традиций. Я храню традиции семьи, а 

значит и традиции страны. Кодекс «Орлёнка – Хранителя». Знать, чтобы хранить. 

Историческое чаепитие. Расскажи мне о России. Я – хранитель, мы – хранители. 

Традиции моей страны. История становится ближе. 

 

2.6. Рабочая программа воспитания 

 
Принято                                                                                              УТВЕРЖДЕНО  

на заседании педагогического совета                                  приказом директора школы 

протокол № 1 от 26.08.2022 г                                                       от 31.08.2022 № 104 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Рабочая программа воспитания МОУ «Судская школа № 2» (далее – Программа) 

разработана на основе «Примерной программы воспитания» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20)) и с 

учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами  воспитания  для  

организаций  дошкольного, среднего общего и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации  системной  

воспитательной  деятельности МОУ «Судская школа № 2» (далее – Школа);  разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления Школы; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный, организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники  

Школы,  обучающиеся,  их  родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами Школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в Школе определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная  деятельность  в  Школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской  Федерации  в  сфере  воспитания  детей  является  развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 
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Современный  российский  национальный  воспитательный  идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее  страны,  укоренённый  в  духовных  и  

культурных  традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в Школе: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в Школе: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию,  

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического,  системно-деятельностного,  

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
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− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования  к  личностным  результатам  освоения  обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего образования установлены в соответствующих 

ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных)  ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине – 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины – России, Российского государства. 
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Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий  первоначальные  представления  о  правах  и  ответственности  человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной  организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать  помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 
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Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 
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духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий  неприятие  антигуманных  и  асоциальных  поступков,  поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
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российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий  в  практической  деятельности  экологической,  природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Судская школа № 2» (МОУ «Судская 

школа № 2») была открыта в 1959 году в новом микрорайоне п.Суда – ДСК (Судского 

домостроительного комбината). В настоящее время осуществляется набор в школу учащихся, 

проживающих на территории, закрепленной за ОО. Осуществляется ежедневный подвоз из 

удаленных населенных пунктов (10 человек или 6%) 

МОУ «Судская школа № 2» в настоящее время это 178 учащихся, 9 классов-комплектов, 16 

педагогов, из которых 15 имеют высшую и первую квалификационную категорию, 1 смена 

обучения.  

МОУ «Судская школа № 2» при организации воспитательного процесса 

взаимодействует с администрацией Судского сельского поселения, МУК «Судское СКО» 

(Судский сельский Дом Культуры и Судский сельский ФОК), МУК ЧМР ЦБС «Судская сельская 

библиотека № 2», МБУ ДО «Судская школа искусств»,  МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «Дом 

пионеров и школьников», БУЗ ВО «Череповецкая ГБ», с КДН и ЗП, с ОДН ОМВД, БУ СО ВО 

КЦСОН «Лад», МДОУ «Судский детский сад «Теремок»», БУ ВО «Череповецкий центр 

ППМСП». 

Процесс воспитания в МОУ «Судская школа № 2» основывается на следующих принципах 
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взаимодействия педагогических работников и школьников: 

- создание в МОУ «Судская школа № 2» психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого: неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов: «День знаний», «День здоровья». «День учителя», «День матери», «Новогодние 

праздники», Мероприятия, посвященные 8 марта и 23 февраля, «Вахта Памяти», «Бессмертный 

полк» (9 мая), «Праздник Последнего звонка»; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов совместных дел педагогов и школьников; 

- создание условий для социального роста обучающегося, развития его роли в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора до 

лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Для педагогического коллектива МОУ «Судская школа № 2» главной ценностью в 

построении воспитательной работы является поддержка ученика в его стремлении к 

интеллектуальному, творческому, социальному развитию и раннему профессиональному 

самоопределению. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе представляются 

по модулям. В данном случае модуль – часть рабочей программы воспитания, в которой 

описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в течение учебного гада в рамках 

определённого направления деятельности в Школе. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. Деятельность 

педагогов школы в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
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предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

− применение интерактивных форм учебной работы  -  интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

− побуждение обучающихся к участию в муниципальных, региональных, всероссийских и 

мировых конкурсах, мероприятиях и олимпиадах; 

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− использование цифровой образовательной среды; 

− профилирование,  инициирование  и  поддержку  проектной  и исследовательской 

деятельности обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися 

курсов, занятий: 

● информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности – «Разговоры о важном»; 

● курсы, занятия, направленные на формирование у обучающихся патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, формирования чувства патриотизма и гражданственности, 

бережного отношения к национально-культурным традициям и историко-культурному наследию 

региона – «Истоки»; 

● курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности, занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся – «В мире 

книг», «Умники и умницы», «Занимательная математика», «Финансовая грамотность», «Учимся 
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писать изложение», «Основы черчения»; 

● курсы, занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся – «Проектная деятельность», «Чудеса природы и науки»; 

● курсы, занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов – «Радуга», «Подвижные игры», «Спортивные игры», занятия в 

ШСК «Импульс». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в МОУ «Судская 

школа № 2» происходит в рамках основных направлений развития личности в соответствии с 

Планами внеурочной деятельности, составляемыми на каждый учебный год на уровни начального 

и основного общего образования.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство как особого вида 

педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся) предусматривает работу классного с коллективом класса, 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями; 

взаимодействие с социальным педагогом школы, педагогом-психологом.  

В реализации всех видов и форм деятельности классный руководитель ориентируется на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся. 

Работа с классным коллективом: 

 планирование и проведение классных часов; 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 
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 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

 выработка совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в Школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или   

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные (ключевые) дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не только календарные 

праздники, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые 

дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
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воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает 

следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума («Чистое 

поселение», «Радужные крышечки», «Сдай батарейку – спаси ёжика», «Подарок солдату», 

«Бессмертный полк», «Трудовой десант»).  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих («Папа, мама я 

– спортивная семья», «Лыжня России», велопробег).  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы («День учителя», «День здоровья», «День матери», «Новогодние праздники» и др.).  

 торжественные ритуалы посвящения («Посвящение в первоклассники»), связанные с 

переходом учащихся на следующий уровень образования («До свиданья, начальная школа», 

церемония вручения аттестатов), символизирующие приобретение ими нового социального 

статуса в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственный за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета 

обучающихся. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 
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 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-  внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами Школы; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

-  литературные, исторические, экологические походы, экскурсии, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.); 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников  

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в Школу государственной 

символикой Российской Федерации, Вологодской области, Череповецкого муниципального 

района (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

− формирование  образовательной  среды,  зонирование  пространства кабинетов, 

лабораторий, холла, рекреаций; 

− формирование цифровой образовательной среды; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

− размещение  карт  России,  Вологодской области, Череповецкого муниципального района 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 
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− изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

− организацию и поддержание в Школе звукового пространства  позитивной духовно-

нравственной,  гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации; 

− поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» 

на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов воинской славы, памятников; 

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в Школе, доступных 

и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

− разработку,  оформление,  поддержание  и  использование  игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Реализация воспитательного потенциала 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся предусматривает: 

− создание и деятельность в Школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета Школы, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества  в  

Совете  школы; 

− тематические  родительские  собрания  в  классах,  общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

− работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов; 
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− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, обмениваться опытом; 

− родительские  форумы  при  интернет-сайте  Школы, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются  интересующие  родителей  вопросы,  согласуется  

совместная деятельность; 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,  

приёмных  детей  целевое  взаимодействие  с  их  законными представителями. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Школе 

предусматривает: 

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Совет 

обучающихся), избранных обучающимися; 

− представление  органами  ученического  самоуправления  интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией; 

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

− участие  представителей  органов  ученического  самоуправления  в разработке,  

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы; 

− участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 

воспитательной деятельности в Школе. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения  

безопасности  жизнедеятельности  как  условия  успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
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педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т. д.); 

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в Школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодёжные, религиозные  объединения,  культы,  субкультуры;  безопасность  дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению – познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том  числе  профессиональной,  

религиозно-духовной,  благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных  групп  обучающихся  

(оставивших  обучение,  криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной  

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнёрства предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых  дверей,  государственные,  

региональные,  школьные  праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− открытые  дискуссионные  площадки  (детские,  педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны; 

− социальные  проекты,  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы 

предусматривает: 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

- циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального 

образования; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

  школьная интернет-группа (в социальной сети «ВКонтакте») - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, созданное с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Происходящие в современном обществе процессы возвращают сегодня понятию «активная 

гражданская позиция» его первоначальный смысл. Наличие такой позиции у человека есть 

проявление «лидерских» качеств личности. 
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Процесс воспитания активности, воспитания лидерства очень важен для общества. 

Склонность к лидерству проявляется еще в детстве и развивается как качество личности, 

реализация которого служит средством ее самоутверждения и самоопределения. 

Данная программа воспитания ориентирована на формирование социальной активности, 

культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их группового 

взаимодействия. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, 

построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают 

осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

В процессе группового общения происходит естественное развитие лидерских качеств. 

Воспитание в детском общественном объединении направлено на организацию 

общественно полезных дел, дающих школьникам возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. 

В МОУ «Судская школа № 2» осуществляется функционирование детских общественных 

объединений:  

1) Отряд ЮИД «Перекресток» - работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (оформление и обновление информационного стенда по ПДД, проведение 

пятиминуток, изготовление памяток и т.д.); участие в акциях, конкурсах, выставках по ПДД. 

2) Отряд «ДЮП» - работа по профилактике пожарной безопасности (оформление и 

обновление информационного стенда по ПББ, проведение пятиминуток, изготовление памяток и 

т.д.); участие в акциях, Единых днях профилактики. 

3) «Орлята России» 

4) В 2022-2023 учебном году планируется создание на базе Школы Первичного отделения 

Всероссийской общественно-государственной, детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (РДШ) (вовлечение учащихся и прием в РДШ; организация и ведение 

школьного учета членов РДШ и их участия в мероприятиях; организация мероприятий и их анализ 

по направлениям деятельности РДШ; участие в проектах РДШ; - организация и участие в 

проведении Всероссийских дней единых действий). 

5) Добровольное участие обучающихся Школы в событийном и социальном волонтерстве:  

- организация и участие в акциях («Мое малое доброе дело», «Дети детям», «Подарок 

солдату», «Подарок ветерану», «Посади дерево», «Покормите птиц зимой» и др).  

- организация и участие в акциях («Сдай батарейку – спаси ежика!», «Крышки для 

малышки», «Макулатура – полезный мусор», «Каждой птице – своя кормушка» и др). 

 

Модуль «Истоки: воспитание вологжанина – гражданина России» 

Содержательной основой модуля в МОУ «Судская школа № 2» является программа 

«Социокультурные истоки», которая реализуется через курс внеурочной деятельности «Истоки» и 

внеклассные мероприятия, формирующие социокультурный опыт. 

Виды деятельности Название Содержание деятельности 

Познавательная 

деятельность 

На уровне начального общего 

образования «Основы 

религиозных культур и светской 

этики»  

- создание условий для ценностного 

самоопределения и социализации 

учащихся, на основе 

социокультурных и духовно-

нравственных ценностей 

российского народа, традиций 

Вологодского края 
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На уровне основного общего 

образования «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

 - приобщение учащихся к родным 

истокам в условиях 

многоконфессиональности и 

поликультурных контактов 

современного общества 

Внеурочная 

деятельность 

На уровне начального общего 

образования Курс внеурочной 

деятельности «Истоки»  

- формирование представлений о 

жизненно важных для человека 

категориях; - развитие системы 

духовно-нравственных ценностей 

внешнего (социокультурного) и 

внутреннего (духовного) мира; - 

формирование нравственных 

ценностей через простые понятия - 

«имя», «род», «семья», «слово», 

«книга», «честь», «любовь», 

«надежда», «традиция» и др. 

На уровне основного общего 

образования Курс внеурочной 

деятельности «Истоки» 

- развитие представлений о главных 

категориях жизни Отечества; - 

приобщение к устойчивым идеалам, 

нормам социокультурной практики, 

которые веками придавали 

российской цивилизации 

стабильность, преемственность, 

уникальность и самобытность; - 

формирование собственного 

воззрения на служение Отечеству; - 

воспитание патриотизма, 

гражданственности, устойчивой и 

бескорыстной привязанности к 

Отечеству, малой Родине, семье; - 

развитие коммуникативной 

культуры, управленческих навыков; 

- формирование позитивной 

жизненной мотивации личности 

школьника. 

Социальнокультур

ная деятельность 

На школьном уровне:  

- общешкольные мероприятия 

(праздничные программы, 

посвященные Дню матери, Дню 

отца, Дню семьи и др.)  

- Литературные гостиные, 

посвященные творчеству 

вологодских поэтов  

- встречи с поэтами и писателями 

в рамках проекта «Литературная 

Суда»; 

 - торжественные линейки и 

линейки памяти, посвященные 

памятным датам в истории 

нашей страны. 

На муниципальном уровне: 

- конкурсы рисунков;  

- конкурсы проектов;  

- содействие творческой 

самореализации учащихся;  

- формирование социокультурного 

опыта через общение 

представителей разных поколений; 

- формирование у учащихся 

патриотических убеждений и 

гражданской ответственности за 

судьбу своей семьи, родного края; 

уважения к культурному и 

историческому прошлому 

многонационального народа 

России; традициям и культурному 

наследию Вологодчины, 

осмысленному значению и 

традиции служения Отечеству в 

разные периоды развития 

социокультурного пространства 
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- областные и муниципальные 

образовательные краеведческие 

чтения (Малые Димитриевские 

чтения и др). 

На региональном уровне: 

- областной конкурс на лучший 

проект, созданный учащимися по 

результатам изучения учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 - областной конкурс «Моя 

семья»;  

- областной семейный праздник 

«Семьи тепло - души отрада»;  

- областная акция «Я - гражданин 

Российской Федерации»:  

-областной конкурс 

видеофильмов «Не может быть 

Родина малой»;  

- областной конкурс IT-проектов 

«В единстве - наша сила!» и др 

многовековой истории России. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Специфика кадров определяется высоким уровнем профессионализма, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями.  

Статус Школы, как общеобразовательного учреждения предусматривает преемственность 

программ, методов и форм организации дошкольного, начального, основного общего образования 

за счет максимально полного охвата детей различными образовательными программами, 

оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, дает 

возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 

гармоничное развитие. 

В педагогическом коллективе школы есть специалисты для обеспечение воспитательного 

процесса: 

−  заместитель директора; 

−  советник директора по воспитательной работе; 

−  классные руководители; 

−  педагог-психолог; 

−  социальный педагог; 

−  педагог-логопед; 

−  педагог дополнительного образования. 

В школе организовано взаимодействие с организациями партерами, спланирована работа 

наставников, экспертов. Созданы условия для формирования индивидуальных траекторий 

обучения и воспитания обучающихся. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Локальные нормативные документы, которые актуализированы в связи с утверждением 
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рабочей программы воспитания: 

−  Календарный план воспитательной работы; 

−  Положение о классном руководителе; 

−  Положение о внутришкольном контроле; 

−  Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений; 

−  Положение о Совете профилактике правонарушений; 

−  Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся; 

−  Положение о службе психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

−  Положение об организации дополнительного образования; 

−  Положение о внеурочной деятельности; 

−  Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

−  Положение о школьном спортивном клубе; 

−  Программа развития; 

−  Правила внутреннего распорядка; 

−  Должностные инструкции сотрудников, участвующих в организации воспитательной 

деятельности. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение имён обучающихся или наименований групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
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деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

Школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

общеобразовательной организации. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности 

с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся — 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания (в котором Школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение и мониторинг личностных 

результатов школьников.  

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- работы школьных медиа; 

- организации работы детских общественных объединений; 

- реализации курсов социокультурных истоков. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом Школы. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ 

4.1. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее – план) разрабатывается в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или иных 

групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

Планирование дел, событий, мероприятий: 

• по классному руководству осуществляется по индивидуальным планам классных 

руководителей; 

• по учебной деятельности осуществляется по индивидуальным планам работы учителей-

предметников с учётом их рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и 

видов воспитательной деятельности. 
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Годичный  и  ежемесячный  планы  разрабатываются  для  всей общеобразовательной 

организации. 

При обновлении ежемесячного плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, 

модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы 

органов ученического самоуправления, планы взаимодействия с социальными партнёрами 

согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или школьного 

психолога, социального педагога и другая документация, которая должна соответствовать 

содержанию плана. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года и ежемесячно 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1. Учебный план уровня начального общего образования 
 

Учебный план, реализующий основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся, состав предметных областей (учебных предметов) 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 

В ходе освоения общеобразовательной программы при реализации учебного 

плана на уровне начального общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка, 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

(учебными предметами): 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

 иностранный язык (иностранный язык (английский)); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных 

культур и светской этики); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью 

 

Учебный план ООО  по реализации ФГОС НОО 
(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

Области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные недели 33 34 34 34 33/34 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

организовано только в первую смену при пятидневной неделе с 
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максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 час и дополнительными 

недельными каникулами в середине третьей четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1 класса 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры. Обучение в 1-м классе 

осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе проводится с безотметочным оцениванием 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

Учебный план школы ориентирован на 4 - летний нормативный срок 

освоения образовательной программы начального общего образования. При 

проведении занятий по иностранному языку, информатике (2 - 4 классы при 

наполняемости 20 и более человек) осуществляется деление классов на две 

группы. 

Учебный год делится на четыре учебные четверти, неравные по 

продолжительности. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет до 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. С целью 

профилактики переутомления для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

в середине третьей четверти дополнительные недельные каникулы. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика и рассчитаны на 3 часа в неделю с 

учетом изучения теоретической части, а также  увеличения двигательной 

активности и развития  физических качеств обучающихся, внедрения 

современных систем  физического воспитания (письмо Минобрнауки РФ от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

Постановление о внесении изменений в СанПиН от 24.11.2015). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении занятия 

по физической культуре проводится в урочной форме (по 2 часа в нелелю в 

каждом классе) и во внеурочной форме по спортивно-оздоровительному 

направлению (по 1 часу в неделю в каждом классе – секция «Подвижные 

игры»).  

Обучение ведется по УМК «Школа России». 

Учебно-методический комплексы разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Комплекты  входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных 

учреждениях, осуществляющих деятельность с учетом особенностей 

стандарта второго поколения. 
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Комплекты предусматривают формирование универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают преемственность образовательной 

деятельности на всех этапах обучения. 

Основная идея УМК – оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации. 

Примечание: 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, является 

динамичной. Наполнение курсами, модулями может расширяться, 

дополняться новыми, с учетом возможностей и потребностей, исходя из 

реалий времени. 

2. Учебный план на каждый учебный год составляется на основе примерного 

учебного плана уровня основного общего образования, рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора школы. 
 

Рассмотрен                                                                                          Утвержден  

на заседании педагогического совета                                           приказом директора  

Протокол № 1 от  26.08.2022                                                      МОУ «Судская школа№ 2» 

                                                                                                             № 102 от 31.08.2022 г. 
     Учебный план 

      МОУ «Судская школа № 2»  

по основной общеобразовательной программе начального общего образования  

(ФГОС НОО) 

на 2022-2023 учебный год. 1-4 классы (5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

 области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Формы промежуточной 

 аттестации 

            Классы 1 2 3 4 всего 1 2 3 4 

 I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

ОЛ 

ГКР ГКР ГКР 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 АТУ АТУ АТУ 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 АТУ АТУ АТУ 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 АТУ АТУ АТУ 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)   

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 
 

6 
АТУ АТУ АТУ 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 ГКР ГКР ГКР 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 АТУ АТУ АТУ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 
 

1 
  Тв 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 АТУ АТУ АТУ 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 АТУ АТУ АТУ 
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Технология  Технология  1 1 1 1 4 АТУ АТУ АТУ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 АТУ АТУ АТУ 

Итого 21 23 23 23 90     

 II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы этой части используются на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 
    

Недельная нагрузка 21 23 23 23 90     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90     

Количество часов учебного плана не превышает максимальный объем учебной нагрузки 

в 1-4 классах при 5-дневной учебной неделе.     

При проведении занятий по иностранному (английскому) языку при условии наличия 

средств и возможностей организации образовательной деятельности классы с 

наполняемостью 20 и более человек делятся на две подгруппы. 
Формы промежуточной аттестации: ОЛ – оценочный лист, ГКР – годовая контрольная работа, 

Тв – творческая работа, АТУ – анализ текущей успеваемости.  

 
Пояснительная записка  

Учебный план первого уровня обучения соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 3-го поколения, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования.  

В МОУ «Судская школа № 2» на первом уровне обучение ведется по УМК «Школа 

России». 

Основные задачи: 

 реализация ФГОС на первом уровне обучения (1-4 классы); 

 реализация обязательной части учебного плана; 

 наполнение предметных областей дополнительными предметами (курсами), 

соответствующими данному образовательному направлению и выбору обучающихся. 

В ходе освоения ООП НОО школы при реализации учебного плана формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

  

Нормативная  правовая основа учебного плана 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 (с последующими изменениями). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21)  

 Письмо Минобрнауки России «Об изучении предметных областей: «ОРКСЭ» и «ОДНРК» от 

25.05.2015 № 08-761. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Устав МОУ «Судская школа № 2». 

 ООП НОО МОУ «Судская школа № 2». 

 Локальные акты МОУ «Судская школа № 2». 

 УМК «Школа России». 

 

Режим образовательной деятельности  

Уставом МОУ «Судская школа № 2» в соответствии с СанПиН определен режим работы 

для обучающихся 1 класса, где максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней, Продолжительность уроков в 1 классе составляет: 1 четверть – 3 урока по 35 минут и один 

день 4 урока с обязательным часом физической культуры, 2 четверть – 4 урока по 35 минут и один 

день 5 уроков с обязательным часом физической культуры. С 3 четверти (по СанПиН) в 1 классе 4 

урока по 40 минут и один день 5 уроков с обязательным часом физической культуры. В период 

обучения грамоте «Русский язык» реализуется через «Русский язык (обучение письму)», 

«Литературное чтение» - через «Литературное чтение (обучение чтению)». В 1 четверти 

выполнение учебного плана достигается путем интеграции: «Русский язык/Музыка» 1 раза в 

неделю, «Математика/Изобразительное искусство» 1 раз в неделю, «Математика/Технология» 1 

раз в неделю, «Математика/ Физическая культура» 2 раза в неделю. 

Продолжительность учебной недели во 2, 3 и 4 классах – 5 дней. Продолжительность 

уроков – 40 минут. 

Продолжительность учебного года соответствует календарному учебному графику 

начального общего образования на 2022-2023 учебный год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для 

учащихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьей четверти. 

Обучение ведется по программе 1-4. Обучение в 1 классах проводится без отметочного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Состав учащихся. 

Контингент учащихся составляет 82 человека.  
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1 кл. – 23 чел,  2 кл. – 24 чел, 3 кл. – 19 чел, 4 кл. – 16 чел. 

                      

Особенности учебного плана по ООП НОО (ФГОС 2021) 

Учитывая особенности УМК, учебный план по общеобразовательной программе 

начального общего образования реализует цели и задачи, сформулированные в пояснительной 

записке Образовательной программы, с ориентацией на планируемые результаты и состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных областей 

и учебных предметов для реализации Образовательной программы, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи 

реализации содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями (учебными 

предметами):  

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский), литературное чтение на 

родном (русском) языке); 

- иностранный язык (иностранный язык (английский)); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир) – (окружающий мир); 

- основы религиозной культуры и светской этики (основы религиозной культуры и светской этики); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология);  

- физическая культура (физическая культура). 

 

Характеристика общих целей обучения  

по каждой предметной области и учебному предмету. 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два учебных 

предмета: «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Изучение «Русского языка» начинается в первом классе после периода обучения грамоте. В 

1-4 классах на изучение данного предмета отводится по 5 ч в неделю.  

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений 

о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства 

общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения «Литературного чтения» (по 4 ч в неделю в 1-3 классах и 3 ч в 

неделю в 4 классе) — формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному 

чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется 
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пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по 

поиску информации в текстах различного типа и ее использованию для решения учебных задач. 

Осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, 

используемые автором. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. В целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного 

чтения на русском родном языке в соответствии с ФГОС НОО предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» представлена предметами «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» (по 0,5 ч каждого в неделю в 1- 4 классах). 

Преподавание осуществляется по 1 ч через неделю в течение учебного года.   

Иностранный язык. Предметная область включает предмет «Иностранный язык 

(английский)».  

Изучение «Иностранного языка (английского)» начинается со 2 класса  (по 2 ч в неделю во 

2, 3-х и 4 классах) и призвано сформировать представление о многообразии языков, осознание 

необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных 

народов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного (английского) языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: 

аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач 

на страноведческом материале. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом «Математика» 

(по 4 ч в неделю в 1-4 классах). Изучение этого учебного курса способствует формированию 

начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается 

логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство 

и др.). 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Предметная область реализуется 

с помощью учебного предмета «Окружающий мир»  (по 2 ч в неделю). Его изучение способствует 

осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно-ценных отношений к окружающей природе, общественным 

событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного 

поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и 

обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и 

жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, 

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата 

процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного 

вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область реализуется с 

помощью учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  (в 4 классе 1 ч в 

неделю). Изучение ОРКСЭ способствует формированию у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
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других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: знакомство обучающихся с основами  

православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики; развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний, понятий и представлений о 

духовной культуре и морали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-

смысловой сферы личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; развитие  способностей  обучающихся  к  общению  в  полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессионалъной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 

Искусство. Предметная область «Искусство» реализуется двумя самостоятельными 

(неинтегрированными) курсами: «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 ч в неделю). 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, 

понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их 

изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, 

лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить 

его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в 

процессе изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом «Технология»  (по 1 ч в 

неделю). Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — 

планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 

технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом «Физическая культура» 

(по 2 ч в неделю). Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, 

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного 

образа жизни. Третий час предмета «Физическая культура» использован на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, оптимизацию 

работоспособности и предупреждение заболеваемости, формирование элементарных знаний о 

личной гигиене, приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижные игры. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках максимально 

допустимой недельной нагрузки, составляет 1 ч в каждом классе  и в соответствии с запросом 

участников образовательного процесса используется на дополнительное преподавание предмета 

обязательной части «Русский язык» (в 1, 2, 3 и 4 классах) для отработки правил правописания 

орфографии, развитие речи учащихся, написание изложение и сочинений. 

 

       Региональный компонент «Истоки» представлен в качестве курсов дополнительного 
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образования (в рамках внеурочной деятельности) в связи с отсутствием часов в пределах 

максимально допустимой недельной нагрузки. 

 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Различные формы занятий внеурочной деятельности обеспечивают 

активную, иную деятельность, чем на уроке, что должно повысить 

мотивацию, интерес к обучению, возможность самореализации. 

План внеурочной деятельности является динамичным. Наполнение 

курсами, кружками и т.д. может расширяться, дополняться новыми, с учетом 

возможностей и потребностей, исходя из реалий времени. 

План внеурочной деятельности на каждый учебный год 

рассматривается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора школы. 
 

Рассмотрен                                                                                                 УТВЕРЖДЕН  

на заседании педагогического совета                                                      приказом директора  

Протокол № 1 от 26.08.2022 г                                                               МОУ «Судская школа № 2»    

                                                                                                                     № 103 от 31.08.2022 г.                                                                                

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОУ «Судская школа № 2» 

для 1-4 классов, реализующих ООП НОО в соответствии с ФГОС-2021 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

План внеурочной деятельности МОУ «Судская школа № 2»  обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО и определяет объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 1-4 классах.  

При составлении плана внеурочной деятельности основного общего образования для 1-4 

классах на 2022-2023 учебный год МОУ «Судская школа № 2» руководствовалась следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

последующими изменениями); 

3. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 №ТВ–1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования); 
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4. Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, осуществляемая в формах, отличных 

от урочной. 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание  условий  для  социального,  культурного  и  профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 

Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов общеобразовательного учреждения в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования, социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие учащихся, 

создание условий для их самореализации и осуществление педагогической поддержки в преодолении 

ими трудностей в обучении, социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания общеобразовательного 

учреждения. 

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии обновленным 

ФГОС НОО. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной 

деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы. 
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В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, организации культуры, физкультурно-

спортивные, детские общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

учащихся. 

2. Направления вариативной части: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся, 

на педагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

учащихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав учащихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и прочее. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. В соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная организация обеспечивает проведение до 

10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне начального 

общего образования, до 330 часов в год). 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 

Модель плана внеурочной деятельности Содержательное наполнение 

Преобладание учебно- - занятия обучающихся по углубленному 
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познавательной деятельности изучению отдельных учебных предметов; 

- занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность; 

- профориентационные занятия обучающихся 

 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего образования при формировании плана внеурочной деятельности образовательной 

организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся и вариативная часть. 

 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся. 

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» представлено программой «Разговоры о 

важном» (по 1 ч в 1-4 классах). 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе 

Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся» 

представлено программой «В мире книг» (в 1 и 3 классах), «Умники и умницы» (во 2 и 4 классах)  

Основная цель: развитие способностей учащихся применять приобретенные знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с 

жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой компетенции. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей учащихся» представлено программой «Чудеса природы и науки» (в 1-4 классах) 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной деятельности. 

 

2. Направления вариативной части. 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей учащихся» представлено программой «Азбука истоков» (в 1 классе) 

и «Истоки» (во 2-4 классах). 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов» представлено программами «Подвижные игры» (в 1-4 классах). 
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Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально- 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности» представлено программой «Орлята России» (во 2 и 3 классах). 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других, организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 

другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия учащихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития ответственности за формирование макро- и 

микро- коммуникаций, складывающихся в общеобразовательном учреждении, понимание зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

в МОУ «Судская школа № 2» на 2022-2023 учебный год  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Информационно- 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«В мире книг» 1  1  

«Умники и 

умницы» 

 1  1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Чудеса 

природы и 

науки» 

1 1 1 1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Азбука 

истоков» 

1    

«Истоки»  1 1 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

«Подвижные 

игры» 

1 1 1 1 
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интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей учащихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально- 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с учащимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Орлята 

России» 

 1 1  

Всего по классам: 5 6 6 5 

Итого: 22 

 

 

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897 (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. (29.12.2010., постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 189) (с изменениями и дополнениями). 

Календарный учебный график на каждый учебный год принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора школы. 
ПРИНЯТ УТВЕРЖДЁН 
педагогическим советом                                                                           приказом директора 
протокол № 1 от 26.08.2022 г                                                                  № 101 от 31.08.2022 г 

 
МОУ «Судская школа № 2» 

Календарный учебный график 
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на 2022-2023 учебный год 
 

 

Нерабочие дни: 23.02.-24.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023, 08.05.-09.05.2023 

 

 I четверть Осенние 

каникулы 

II четверть Зимние 

каникулы 

III четверть Доп. 

каникулы 

Весенние 

каникулы 

IV четверть Всего 

недель/ 

дней 

Летние 

каникулы 

1 класс 01.09.2022 

– 

30.10.2022 

31.10.2022 

– 

06.11.2022 

07.11.2022 – 

28.12.2022 

29.12.2022 

– 

11.01.2023 

12.01.2023 

–

26.03.2023 

20.02.2023 

–

26.02.2023 

27.03.2023 

– 

02.04.2023 

03.04.2023 

– 

31.05.2023 

 01.06.2023 

– 

31.08.2023 

Количество 

недель/ 

дней 

8/ 42 1/ 7 8/ 38 2/ 14 9/ 44 1/ 7 1/ 7 8/ 40 33/ 

164 

92 

2-4 классы 01.09.2022 

– 

30.10.2022 

31.10.2022 

– 

06.11.2022 

07.11.2022 – 

28.12.2022 

29.12.2022 

– 

11.01.2023 

12.01.2023 

–

26.03.2023 

 27.03.2023 

– 

02.04.2023 

03.04.2023 

– 

31.05.2023 

 01.06.2023 

– 

31.08.2023 

Количество 

недель/ 

дней 

8/ 42 1/ 7 8/ 38 2/ 14 10/ 49  1/ 7 8/ 40 34/ 

169 

92 
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 3.4. Календарный план воспитательной работы 
                                                                        УТВЕРЖДЕН 

приказом директора школы от 31.08.2022 № 104 

  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОУ «СУДСКАЯ ШКОЛА № 2» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(начальное общее образование) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «День  

знаний» 

1-4 1 сентября Заместитель директора, 

классные руководители 

Урок «Здравствуй, школа» 1-4 1 сентября Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, акция 

«Внимание - дети», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

1-4 сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

День Здоровья 1-4 сентябрь Классные руководители 

Международный день пожилого 

человека 

1-4 1 октября Классные руководители 

День учителя в школе: 

поздравление учителей, ветеранов 

педагогического труда, концертная 

программа. 

1-4 5 октября Заместитель директора, 

ШУС 

Праздник Осени.  1-4 октябрь Классные руководители 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

1-4 октябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Предметные олимпиады 4  октябрь, ноябрь Учитель 4 класса 

День народного единства 1-4 ноябрь Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1-4 ноябрь Классный руководитель 

1 кл 

Спортивные соревнования  1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

День матери 1-4 21-28 ноября Классные руководители 

День Неизвестного Солдата 1-4 3 декабря Классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Классные руководители 

Новогодние мероприятия в школе: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, 

представление в ДК Судского СКО. 

1-4 Вторая половина 

декабря 

Классные руководители 

День снятия блокады Ленинграда 1-4  27 января Классные руководители 

Международный праздник зимних 1-4 6 февраля Учитель физкультуры 
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видов спорта «День снега» 

Акция «Подарок солдату» 1-4 февраль Классные руководители 

Международный день родного 

языка 

1-4 21 февраля Классные руководители 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

1-4 февраль Классные руководители 

Лыжня России 1-4 февраль  Учитель физкультуры 

Международный женский день: 

изготовление подарков, открыток 

для поздравления мам, бабушек, 

девочек; праздничный концерт. 

1-4 март Классные 

руководители, ШУС 

Мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Весенняя 

неделя добра» 

1-4 апрель Классные руководители 

День космонавтики 1-4 апрель Классные руководители 

Экологические акции «Радужные 

крышечки», «Сдай батарейку – 

спаси ёжика» 

1-4 апрель-май Заместитель директора 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Вахта памяти», 

«Георгиевская лента», проект 

«Окна Победы», велопробег 

1-4 Конец апреля - 

май 

Администрация школы, 

классные руководители  

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1 май Заместитель директора, 

учитель 1 класса 

Праздник «До свидания, начальная 

школа» 

4 май Классный руководитель 

4 класса 

Профилактическая акция 

«Внимание – Дети!» 

1-4  май Заместитель директора, 

классные руководители 

День защиты детей. 

Открытие летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

1-4 1 июня Классные 

руководители, 

начальник лагеря 

День России 1-4 10 июня Воспитатели и  

начальник лагеря 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 В течение уч. года Классные руководители 

«Золотое сердечко. Азбука истоков» 1 В течение уч. года Учитель истоков 

«Истоки» 2-4 В течение уч. года Учитель истоков 

«Умники и умницы» 2,4 В течение уч. года Классные руководители 

«В мире книг» 2-4 В течение уч. года Классные руководители 

«Чудеса природы и науки» 1-4 В течение уч. года Классные руководители 

«Подвижные игры» 1-4 В течение уч. года Учителя физкультуры 

Самоуправление 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Организация классного 

самоуправления (определение 

1-4 сентябрь Классные руководители 
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секторов, распределение 

обязанностей) 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение уч. года Классные руководители 

Профориентация 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Организация тематических 

классных часов «Все работы 

хороши» 

1-4  В течение уч. года Классные руководители 

Конкурс рисунков и фотографий 

«Профессии моей семьи» 

1-4  февраль ШУС 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Выставки  рисунков,  фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

1-4   В течение уч. года Классные руководители 

Оформление классных уголков. 1-4   В течение уч. года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

1-4   В течение уч. года Классные руководители 

Участие в акции «Чистое  

поселение» 

1-4 Апрель-май Заместитель директора 

Уход за растениями в кабинетах и 

на территории школы. 

1-4   В течение уч. года Классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы  к  различным 

праздникам в рамках ключевых 

общешкольных дел. 

1-4   В течение уч. года Классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Подготовка и размещение 

тематических постов на сайте 

школы и в официальной группе 

школы в социальной сети 

«ВКонтакте»  

1-4 В течение уч года Администраторы 

группы 

Проведение тематических дней по 

праздничным и памятным датам в 

официальной группе школы в 

социальной сети «ВКонтакте»  

(дистанционно) 

1-4 В течение уч года Администраторы 

группы 

Выпуск тематических газет 1-4 В течение уч года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка мероприятий 1-4 В течение уч года Классные руководители 

Информирование родителей через 

размещение информации на сайте 

школы, в группе школы и 

мессенджерах классов в социальной 

1-4 В течение уч года Администраторы сайта 

и группы 
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сети «ВКонтакте» (режим работы 

школы, питание детей, безопас-

ность дома и на улице, на водных 

объектах, дорогах,  профилактика 

правонарушений и т.д.) 

Работа с родителями 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Проведение классных родительских 

собраний (выбор родительских 

комитетов и представителей в 

Совет школы) 

1-4 1-е собрание 

класса в учебном 

году 

Классные руководители 

Проведение тематических 

родительских собраний. 

1-4 Не реже 1 раза в 

четверть (в 

соответствии с 

графиком) 

Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания, в том числе с 

приглашением представителей 

профилактических структур 

1-4 сентябрь–май 

(по плану школы) 

Администрация школы 

Участие родителей в подготовке и 

проведении мероприятий класса и 

школы 

1-4 В течение уч. года Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

1-4  В течение уч. года Кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся.  

1-4  В течение уч. года Кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальные консультации по 

вопросам обучения и воспитания 

конкретного ребенка. 

1-4  В течение уч. года Кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Участие представителей Совета 

школы и членов родительских  

комитетов в организации учебной и 

воспитательной работы 

1-4  В течение уч. года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Планирование воспитательного компонента урока через побуждение школьников  соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; через использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; через применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога. 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

В КПВР могут вноситься коррективы (дополнения и изменения) по мере необходимости. 
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 3.5. Система условий реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 

Условия реализации ООП НОО должны обеспечить возможность: 

- достижение целей начального общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для всех обучающихся (в том  числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, талантливых и одаренных детей), их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

- выявления и развития способностей обучающихся, в том  числе через 

организацию их внеурочной, внешкольной, общественно-полезной деятельности; 

- организации продуктивной деятельности обучающих и обучающихся, в 

том числе в условиях сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, методик и технологий, ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

- преемственности по отношению к дошкольному и основному общему 

образованию и учета особенности организации начального общего образования, а 

также специфики возрастного психофизического развития обучающихся на 

данном уровне общего образования; 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления образовательным учреждением различных 

организационно-правовых форм с использованием современных механизмов 

финансирования. 

Кроме того, созданные в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, условия 

должны: 

- соответствовать требованиям Стандарта; 

- учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 
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В МОУ «Судская школа № 2» созданы условия для получения 

качественного образования, занятия организованы в одну смену, принцип 

информационной открытости образовательного пространства реализуется через 

школьный сайт, отчеты на общешкольных родительских собраниях, встречи с 

представителями общественности п.Суда. Социальными партнерами учреждения 

являются администрация Судского сельского поселения, МУК «Судское СКО» 

(Судский сельский Дом Культуры и Судский сельский ФОК), МУК ЧМР ЦБС 

«Судская сельская библиотека № 2», МБУ ДО «Судская школа искусств»,  МБУ 

ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «Дом пионеров и школьников», БУЗ ВО «Череповецкая 

ЦРП», КДН и ЗП, ОДН ОМВД, БУ СО ВО КЦСОН «Лад», МДОУ «Судский 

детский сад «Теремок», БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП», БУ СО ВО 

«Реабилитационный центр «Преодоление»», КУ ВО «Центр занятости 

г.Череповца и Череповецкого района».  

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Реализацию ООП НОО обеспечивает кадровый состав начальной 

школы. Всего в начальной школе трудится 5 учителей начальных классов (в том 

числе – педагог-психолог), учитель иностранного языка, учитель информатики, 

учитель физической культуры. Из них 3 педагога с высшей квалификационной 

категорией, 4 – с первой категорией, 1 педагог – без категории. У всех педагогов 

пройдены курсы повышения квалификации по ФГОС второго поколения. Все 

учителя начальной школы владеют компьютером, используют ИКТ на своих 

занятиях, участвуют в различных конкурсах. 

Внеурочную деятельность осуществляют 7 педагогов (из них 4 педагога с 

высшей квалификационной категорией,  3 – с первой категорией). Педагоги, 

работающие в классах, реализующих ФГОС второго поколения прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС второго поколения. 

 

Данные о педагогах, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования: 

 
 Специалисты Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации 

1 Директор 

Тюрмаков 

Леонид 

касторьевич 

Административно-хозяйственная 

деятельность,  деятельность 

социального педагога, 

воспитательная работа.  

соответствие должности  

30.08.2018 

2 Заместитель 
директора  
Пушкина Елена 
Николаевна 

Учебная, методическая, 

воспитательная работа, работа 

библиотекаря, введение ФГОС ОО, 

внеурочная деятельность.  

соответствие должности 
28.08.2017 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Преподаваемый 

предмет 

Образование, где и 

когда получил, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Наличие 

ученых или 

почетных 

званий 

Квалифика-

ционная 

категория 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовки (где, когда, тема) 

1 Коваленко Яна 

Владимировна 

начальные классы, 

педагог-психолог 

Высшее, ЧГУ, 2014  

Специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

 - ООО «Мультиурок», «Программа профессиональной 

переподготовки  «Педагог-психолог», 300 ч, Диплом 

№ 6727 00000382 от 01.02.2019. 

ООО «ВНОЦ «СОТех»», «Подготовка и методика 

начального образования в рамках реализации ФГОС 

НОО», 72 ч, Удостоверение № 482409040936 от 

04.03.2019. 

ООО «ВНОЦ «СОТех»», «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС», 48 ч, Удостоверение 

№ 482409041674  от 18.03.2019. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Дефектология. Логопедия», 

/курсы профессиональной переподготовки/, 275 ч, 

Диплом № 352409228392 от 13.12.2019. 

2 Кузнецова 

Екатерина 

Николаевна 

начальные классы Высшее,  

Петропавловский 

педагогический 

институт 23.06.1989г. 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения.  

Квалификация: учитель 

начальных классов 

 Первая с 

27.02.2018 

Приказ ДО от 

02.03.2018 № 

653 

ФГБОУ ВО «ЧГУ», «Технология воспитания и 

развивающего обучения в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО», 32 ч. 

Удостоверение № 352407247704 от 24.09.2018. 

3 Куковякина 

Светлана 

Владимировна 

начальные классы Среднее специальное 

Вологодской 

педагогическое 

училище 02.07.1986г. 

Специальность: 

преподавание в нач. 

классах общеобразо-

вательной школы, 

воспитатель. 

Квалификация: учитель 

нач. классов, восп-ль 

 Первая с 

25.01.2018  

Приказ ДО от 

02.02.2018 № 

295 

ООО «ВНОЦ «СОТех»», «Содержание и 

особенности использования современных 

образовательных технологий и методик в процессе 

обучения младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 48 ч, Удостоверение № 

483101398489 от 13.07.2020. 

ООО «ВНОЦ «СОТех»», «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС», 48 ч, Удостоверение 

№ 482409042363 от 30.03.2019. 

4 Серова Ольга 

Владимировна 

начальные классы, 

ОРКСЭ 

Высшее, ЧГУ 

25.06.2004 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования. 

 Высшая с 

26.03.2020, 

Приказ ДО от 

27.03.2020 № 

509 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Образование обучающихся 

с ЗПР в контексте требований ФГОС НОО ОВЗ», 72 

ч. Удостоверение № 352407292541 от 03.10.2018. 

ООО «ВНОЦ «СОТех»», «Современные 

педагогические технологии и специфические 

особенности преподавания предмета «Основы 
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Квалификация: учитель 

начальных классов 

религиозных культур и светской этики» в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч, Удостоверение № 

482409041435 от 06.03.2019. 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» спецкурс «Социокультурный 

системный подход в преподавании Истоков», 24 ч, 

Удостоверение № 352407249926 от 30.04.2019. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Система оценки 

достижения планируемых результатов обучающихся 

в соответствии с ФГОС НОО и учётом оценочных 

процедур», 24 ч, Удостоверение № 352407350207 от 

26.06.2019. 

ФГБУ «ФИОКО», «Оценивание ответов на задания 

ВПР. 4 класс», 36 ч, Удостоверение № 772409536745 

от 16.12.2019 

ООО «ВНОЦ «СОТех»», «Содержание и 

особенности использования современных 

образовательных технологий и методик в процессе 

обучения младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 48 ч, Удостоверение № 

483101398465 от 09.07.2020 

5 Ухова Ирина 

Владимировна 

начальные классы Высшее, ЧГПИ 

12.07.1989 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

 Высшая с 

26.03.2020, 

Приказ ДО от 

27.03.2020 № 

509 

ФГБОУ ВО «ЧГУ», «Проектирование и реализация 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (ФГОС ОВЗ) 

учителем начальных классов», 32 ч, Удостоверение 

№ 04000149463  от 08.11.2019. 

ООО «ВНОЦ «СОТех»», «Содержание и 

особенности использования современных 

образовательных технологий и методик в процессе 

обучения младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 48 ч, Удостоверение 

483101398471 от 10.07.2020. 

6 Гусева Татьяна 

Юрьевна 

физическая культура Высшее, ЧГПИ 

20.06.1995 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

Среднее специальное, 

Вологодское 

педагогическое 

училище, 1979 

Специальность: 

учитель физвоспитания 

общеобразовательной 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации (2014) 

Первая с 

21.12.2017, 

Приказ ДО от 

25.12.2017 № 

590-К 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Содержательные и 

методические особенности преподавания предмета 

«Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и ФГОС среднего 

общего образования», 70 ч. Удостоверение № 

352407292876 от 12.10.2018. 
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школы. Квалификация: 

учитель  физической  

культуры. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «Судская школа № 2» 

обеспечивают: 

•  учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей. В службу сопровождения входят: заместитель директора 

учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

психолог, педагоги. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой 

сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• психологическое обеспечение образовательных программ; 

• развитие психолого-педагогической компетентности

 (психологической культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Судская школа № 2» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 
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Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС НОО (в части оплаты труда и учебных 

расходов) в год в расчете на одного ученика. 

 Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные 

выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно- 

управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований  Стандарта  на  основе  проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 образовательное учреждение: 

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для  обеспечения  требований к условиям реализации 

ООП; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основного уровня и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5. определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчета необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного  подушевого финансирования реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты 

труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента 

общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-

ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии 

с требованиями ФГОС. 
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 3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

общеобразовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и 

административных помещений. Соответственно они и являются объектами 

регламентирования. 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его 

состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в 

условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших 

школьников. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана 

обусловить достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ, способствуя: 

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на 

аналитический компонент учебной деятельности; 

- формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками; 

- формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

Основными компонентами учебного оборудования являются: 

- книгопечатная продукция; 

- печатные пособия; 

- экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные 

доски; 

- технические средства обучения (средства информационно- 

коммуникационных технологий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 

Здание 

МОУ «Судская школа № 2» (типовое здание школы) - 1964 года постройки, 

расположена на земельном участке (право постоянного (бессрочного) пользования) 

общей площадью 11950 кв.м. 

Здание   школы   капитально отремонтировано в 2019 году. Требует частичной 

замены ученическая и классная мебель. 

Для реализации ООП НОО имеются: кабинеты начальных классов, 

отвечающие санитарно-гигиеничским требованиям, класс - цифровая лаборатория 

– 1, спортивный зал, библиотека, медицинский кабинет, актовый зал-столовая, 1 

компьютерный класс, оборудованный 10 компьютерами, имеющими выход в 

Интернет, спортивный зал и спортивный стадион на территории школы. 

Оборудование класса-лаборатории: 

Портативный программоно – технический комплекс Ноутбук Acer: TMP643 – MG – 

53214G50Makk  12 штук 

Интерактивная доска торговой марки Smart с короткофокусным проектором. 

Система организации беспроводной сети AIR – AP1042N-R-K9: Cisco  
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Блок питания AIR-PWR-B 

МФУ Canon i-SENSYS MF 4550d  

Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения естественно – 

научных экспериментов в начальной  школе. Автономное  устройство 

отображения, регистрации и сохранения результатов экспериментов 3 ena SDL 

110/Датчик относительной влажности SDL 111 Датчик звука SDL 112 Датчик 

освещенности  SDL 113 Датчик атмосферного давления SDL 114 Программное 

обеспечение 3 ena iLab Методические рекомендации по работе с датчиком 

«Просвещение» 

Микроскоп цифровой: MicroLite ML – 12-13  - 11 шт. 

Маршрутизатор тип 1 881 W-GN-E=K9 Товарный знак Cisco 

Система организации беспроводной сети Товарный знак: Cisco 
 

Библиотека 

На первом этаже находится библиотека. В школьной библиотеке числится 

10116 экземпляров книг, из них 4014 – учебники. Печатных документов 

(подписные издания) – 7. Библиотека образовательного учреждения  

укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана для 1-4 классов, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную 

и научно - популярную литературу, справочно- библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 
  

Транспорт 

За МОУ «Судская школа № 2» на праве оперативного управления закреплен 

школьный автобус (1 единица) для организации подвоза обучающихся (д.Большая 

Дора, п.Неверов Бор, д.Большое Ново, д.Малое Ново). 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В МОУ «Судская школа № 2» имеется спортивный зал, который оснащён 

необходимым спортивным оборудованием, раздевалками (отсутствуют душевые). 

Систематически проводятся испытания спортивного оборудования. Спортивный 

зал используется для проведения соревнований школьного уровня. Лыжной базы 

достаточно для проведения лыжной подготовки всех обучающихся и участия в 

различных соревнованиях. В 2018 году реконструирован школьный стадион 

(баскетбольно-волейбольная площадка, беговая дорожка с прорезиненным 

покрытием, мини-футбольное поле с искусственным покрытием, тренажерная 

площадка). 

Условия для досуговой деятельности 

Школьные и классные праздники, вечера и т.д. проводятся в классах школы, 

актовом зале (столовой), спортивном зале школы, на стадионе. Имеется 

музыкальный центр, синтезатор, фортепиано. 

 

Организация охраны 

Охрану здания осуществляют 2 сторожа. В школе действует автоматическая 
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пожарная сигнализация, ведется наружное видеонаблюдение, имеется средство 

тревожной сигнализации по GSM каналу с использованием мобильного телефона, 

установлено ограждение. В школе имеется телефон для связи с различными 

службами, номера которых доведены до всех сотрудников и дежурных. 

Администрация МОУ «Судская школа № 2» работает в тесном контакте с 

участковым уполномоченным полиции и инспектором отдела полиции по делам 

несовершеннолетних. 
 

Питание 
В школе работает столовая на 90 посадочных мест, организовано 

двухразовое горячее питание для всех обучающихся, педагогов и работников 

школы (ИП Василькова Ю.А.). Обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное 

горячее питание. Дети из многодетных и (или) малообеспеченных семей, дети с 

ОВЗ, дети, состоящие на учёте в тубдиспансере, получают бесплатное льготное 

питание. Питание осуществляется по 10-ти дневному меню. Охват горячим 

питанием составляет 100%. 

 

Медицинское обслуживание 

В школе медицинский кабинет, оснащённый ростомером, весами, 

бактерицидной лампой. Медосмотры проводятся систематически, осуществляются 

прививочные мероприятия, которые проводятся на базе Судской поликлиники. С 

БУЗ ВО «Череповецкая городская больница» заключён договор о медицинском 

обслуживании обучающихся. Педагогический и младший обслуживающий 

персонал школы ежегодно проходит профилактический медицинский осмотр 

(договор с Поликлиникой № 7 г.Череповец). 

 3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

общеобразовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной  средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
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- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, 

образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программа развития универсальных 

учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели 

аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.); 

• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся),  печатные и электронные носители учебной 

(образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам МОУ «Судская школа № 2» начального 

общего образования, являются: 

- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- список цифровых образовательных ресурсов. 

Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

- обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ- 

компетентности работников ОУ. 

- отображение образовательного процесса в информационной среде: 

электронные журналы и дневники, где  размещаются  домашние  задания (текстовая 

формулировка), результаты выполнения контрольных работ обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, осуществляется 

методическая поддержка учителей. 

При выборе учебно-методических комплексов учреждение ежегодно 

руководствуется Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки  РФ  к  использованию  в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях согласно приказов Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию». 
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Список учебников 
в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями). 

 

К
л

а
сс

 Номер по 

федерально

му 
списку 

 

Предмет 

 

Учебник (автор, название, издательство, год 

издания) 

 

1 

1.1.1.1.4.2  

Русский язык  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 кл., -  

М.: «Просвещение», 2016 

1.1.1.1.4.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и 

др. Азбука в 2-х ч., 1 кл.,-  М.: «Просвещение», 2016 

1.1.1.2.4.1 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение в 2-х ч., 1 кл., - М.: 

«Просвещение», 2016 

1.1.2.1.8.1 Математика Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика в 2-х ч., 1 кл., - М.: «Просвещение», 2016 

1.1.3.1.3.1 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х ч., 1кл., - М.: 

«Просвещение», 2016 

1.1.5.1.6.1 Изобразительное 

искусство   

Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь, строишь. /Под ред. Б.М. 

Неменского/. М.: «Просвещение»,2014,2015   

1.1.5.2.5.1 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.СМузыка, 

«Просвещение», 2018  

1.1.7.1.3.1 Физическая 

культура 

В.И.Лях. Физическая культура. - М.: «Просвещение», 

2012  

1.1.6.1.4.1 Технология  

 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Технология.  М.: 

«Просвещенеи», 2016 

 

2 

1.1.1.1.4.3 Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х ч., 

2 кл., -  М.: «Просвещение», 2017  

1.1.1.2.4.2 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение в 2-х ч., 2 кл., - М.: 

«Просвещение», 2017  

1.1.1.3.3.1 Английский 

язык 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык 2 кл., М: «Просвещение», 2016  

1.1.2.1.8.2 Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика в 2-х ч., 2 кл., - М.: «Просвещение», 2017 

2.1.2.2.6.1 Информатика Н.В. Матвеева и др. Информатика в 2-х ч. М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012   

1.1.3.1.3.2 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х ч., 2кл., - М.: 

«Просвещение», 2017 

1.1.5.1.6.2 Изобразительное 

искусство   

Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты.  М.: «Просвещение», 2012  

1.1.5.2.5.2 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.СМузыка, 

«Просвещение», 2018 

1.1.7.1.3.1 Физическая 

культура 

В.И.Лях. Физическая культура. - М.: «Просвещение», 

2012, 2016  

1.1.6.1.4.2 Технология  

 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Технология.  М.: 

«Просвещенеи», 2017  

 

3 

1.1.1.1.4.4 Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х ч., 

3 кл., -  М.: «Просвещение», 2018  

1.1.1.2.4.3. Литературное Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 
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чтение др. Литературное чтение в 2-х ч., 3 кл., - М.: 

«Просвещение», 2017   

1.1.1.3.3.2 Английский 

язык 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык, М: «Просвещение», 2016 

1.1.2.1.8.3 Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика в 2-х ч., 3 кл., - М.: «Просвещение», 2018  

2.1.2.2.6.2 Информатика Н.В. Матвеева и др. Информатика. М.: Бином. 

Лаборатория знаний. 2013  

1.1.3.1.3.3 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х ч., 3 кл., - М.: 

«Просвещение», 2018 год. 

1.1.5.1.6.3 Изобразительное 

искусство   

Н.А.Горяева, Л.А. Неменская, А.С.Питерских и др. 

Искусство вокруг нас. М.: Просвещение, 2013  

1.1.5.2.5.3 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С Музыка, 

«Просвещение», 2018 

1.1.7.1.3.1 Физическая 

культура 

В.И.Лях. Физическая культура. - М.: «Просвещение», 

2012 год. 

1.1.6.1.4.3 Технология  

 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Технология.  М.: 

«Просвещенеи», 2018 

 

4 

1.1.1.1.5.5 Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х ч., 

4 кл., -  М.: «Просвещение», 2019 год. 

1.1.1.2.2.4 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение в 2-х ч., 4 кл., - М.: 

«Просвещение», 2019 год.  

1.1.1.3.3.3 Английский 

язык 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский 

язык 4 класс,  М.: «Просвещение», 2016, 2018 год. 

1.1.2.1.10.4 Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика в 2 ч., 4 кл, - М.: «Просвещение», 2019  

2.1.2.2.6.3 Информатика Н.В. Матвеева и др. Информатика. М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013, 2015, 2018 год. 

1.1.3.1.1.4 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х ч., 4 кл., - М.: 

«Просвещение», 2018, 2019 год. 

1.1.5.1.6.4 Изобразительное 

искусство   

Л.А. Неменская. Изобразительное искусство, М.: 

«Просвещение», 2014, 2016, 2018 год.   

1.1.5.2.7.4 Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  

Музыка. М.: «Просвещение», 2016 г. 

1.1.7.1.3.1 Физическая 

культура 

В.И.Лях. Физическая культура. - М.: «Просвещение», 

2012, 2013 год. 

1.1.6.1.3.4 Технология  

 

Е.А. Лутцева., Т.П. Зуева. Технология. М.: 

«Просвещение», 2019 год. 

1.1.4.1.4.6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

А.И. Шемшурина. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики 4 класс. М.: 

«Просвещение», 2018 год. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

Система условий реализации ООП образовательной  организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ  имеющихся в образовательной организации условий  и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 
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• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а  также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех  участников  образовательного  процесса 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативно- Внесение корректив в нормативно-правовые 

документы МОУ «Судская школа № 2» по 

итогам мониторинга образовательной 

деятельности. 

  В течение периода 

правовое реализации ООП НОО 

обеспечение  
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Финансовые условия Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП НОО 

Ежегодно 

Внесение коррективов показатели оценки 

результативности и качества деятельности 

педагогов 

Ежегодно 

Организационное 

обеспечение 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

В течение периода 

реализации ООП НОО 

Кадровые условия Анализ кадрового обеспечения Ежегодно 

Корректировка перспективного плана – 

графика повышения квалификации 

работников 

1 раз в год 

Корректировка плана методической работы 

школы с ориентацией на проблемы 

реализации ООП НОО 

По необходимости на 

основании запросов 

педагогов 

Разработка новых или апробация 

существующих технологий, методик, 

средств обучения и контроля 

В течение периода 

реализации ООП НОО 

Информационное 

обеспечение 

Систематическое обновление 

материалов школьного сайта по мере 

реализации ООП ООО 

1 раз в месяц 

Систематическое информирование родителей 

(законных представителей) и общественности 

о ходе реализации ООП НОО с целью 

внесения коррективов в содержание 

Раз в полугодие 

Обеспечение публичной отчетности о ходе 

реализации ООП НОО 

Публичный отчет (июнь- 

август) 

Ведение электронного журнала Еженедельно 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

Анализ обеспечения библиотеки печатными 

и электронными образовательными 

ресурсами. 

Ежегодно на начало 

учебного года 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Обеспечение соответствия 

материально–технической базы требованиям 

ФГОС: 

1. Оборудование мультимедийной техникой 

рабочего места учителя (АРМ). 

 

 

В соответствии с планом 

УО  
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3.6. Оценочные и методические материалы 
Контрольно-измерительные материалы по русскому языку 

 

Объем контрольного диктанта 

                

Четверть 

Класс 

Повторение Полугодие На конец года 

1 класс ---------  --------- 15-20 слов 

2 класс 20-25 слов 25-30 слов 35-40 слов 

3 класс 40-45 слов 45-50 слов 55-65 слов 

4 класс 60-65 слов 65-70 слов 75-80 слов 

 

Требования к тексту диктанта и грамматическим заданиям 

     Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктанты слова, правописание которых находится на стадии изучения. В качестве 

диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям 

учащихся, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной 

детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (например, 

однородные члены предложения).  

      Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.  

      Хорошо успевающим учащимся предлагается дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.  

 

Грамматические задания 

Повторение 

2 класс   

1.Составь из слов предложение, запиши его. Над словами поставь знак ударения.  

2. Вставь в слова сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, запиши получившиеся слова:  

пру..на, ко..н,  .. вель,  пу..нка, ма..на, прока.., ..сто, пу..стый. 

3.Раздели слова для переноса: 

Яна,  ракета,  льёт,  кругом,  сильный,  Инна, Юра, карета, вьёт, стужа, большой,  Анна. 

4.Спиши предложение, поставь над словами знак ударения.                                             

Пример: Ребята в лесу собирали грибы.                                              

Ласточки улетели в тёплые края. 

5. Определи в словах количество слогов, букв, звуков. 

Пример: место, Яков, день, стая, край. 

 

3 класс   
1.Составь из слов предложение, запиши его. Над словами поставь знак ударения.  

 Пример: летают, над, стрижи, рекой,  быстрые. 

2.Вставь пропущенные буквы, напиши проверочные слова:  

 Пример: кры . ка  - …, горо. - …..,жира.  - …. , пр.мой - …., м.сной - ….,  с. лач - … 

3.Выпиши слова с разделительным мягким знаком: 

            Пример: письмо, платье, друзья, деньги, шьём, мышь, зверь, соловьи. 

4. Определи в словах количество слогов, букв, звуков, гласных, согласных. 

5.*Выпиши слова с безударными гласными в корне, проверяемые ударением, подбери к ним 

проверочные слова: 
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слеза, белка, сорока, кричит, горка, места, гроза, печка, мороз, стена, лодка, письмо. 

6.*Придумай и запиши  2 имени существительных, 2 имени прилагательных, 2 глагола. 

 

4 класс 

1.Составь из слов предложение, запиши его, выдели основу, обозначь части речи. 

       Пример: небу, летят, белокрылые,  по осеннему, лебеди 

       леса, вырос, красивый на, мухомор, опушке 

2.Спиши слова, вставляя, если нужно, пропущенные буквы, подбери проверочные слова. 

 Р.чной, грус.но, бесе.ка, м.сной, чес.ный, пала.ка, , чудес. но, опас. ный.    

3.Разбери слова по составу. 

       Пример: травка, поход, след, рядка, подруга, слово, походка, стенка,     домик, заметка, 

городок, вазочка. 

4. Выпиши слова с разделительным твердым  или разделительным мягким знаком: 

         Пример: Л.ёт, под.ём, сем.я, в.ёт, кол.е, раз.езд, п.едестал, с.ёмка, полынья.     

 5.Допиши окончания, укажи склонение и падеж имён существительных: 

         Пример:  В кроват. - , в кроватк.- , для мышк. -  , к  мам. - , к матер. - . 

         к лошадк. - , с лошад. -. 

6.* Запиши по 2 слова с безударным гласным, парным согласным. Непроизносимым согласным в 

корне  слова.  

 

Первое полугодие  

2 класс   
1.Вставь пропущенные буквы, подбери  и запиши проверочные слова. 

       Пример: сл .за - …, сне . ки - …. гн. здо - …, гри . ки - ….  

2.Раздели слова для переноса. 

     Пример: масса, Ульяна, веранда, природа (показать все возможные случаи) 

3. Определи в словах количество слогов, букв, звуков, гласных, согласных. 

4.*Подбери 2-3 однокоренных слова к слову 

      Пример: вода, мороз. 

3 класс   

 1.Составь из слов предложение, запиши его, подчеркни грамматическую основу. 

     Пример:  школьники, кормушку, для, смастерили,  птиц 

2.Разбери слова по составу. 

      Пример:  заморозок, походка, лесник, полеты, струна, сторожка. 

3. Вставь в слова пропущенные буквы, подбери  проверочные слова, запиши. 

              Пример: к.л.сок, б.р.да, з.л.той, ж.луди, з.л.неть,  ст.р.жить. 

4. Образуй от существительных множественного числа единственное, от единственного – 

множественное.  

            Пример: лес, кони, руки, слово, дорога. 

 

4 класс  
1.Выпиши из текста (заданное)  предложение, разбери по членам, определи части речи.  

2.Спиши глаголы, вставь пропущенные буквы, определи спряжение и лицо: жела.шь, гуля.те, 

смотр.м, начина.т, крич.те, пиш.шь.  

3.Вставь пропущенное окончание, определи склонение и падеж имени существительного: 

На лошад.- , по дорог.- , перед  дом .- , из шерст.- , на лошадк..  

4.Вставь пропущенные буквы : ш.фёр, ж.лтый, станц.я, ц.ркуль, ц.плёнок. 

5.*Составь и запиши предложение со словом берёза, употребив его   в родительном падеже, в 

предложном падеже 

 

Конец учебного года 

1 класс  

1.Спиши предложение, поставь над словами знак ударения. 
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1 в. Ребята весело играли. 

       2   в. Котята грелись на солнышке. 

2.Вставь в слова пропущенные сочетания: жи-ши, чу-щу, ча- ща 

1в. Пру..на, ду..стый, ..до. 

2в. Пу..нка, на..ло, ..ша. 

 3.Выпиши слова, которые нельзя переносить: Юра, Анна, комета, стена, стая, звон, конь. 

4. Раздели слова для переноса: лесок, нора, коньки, майка, корка, машина.  

 

 

2 класс   

1.Вставь пропущенные буквы и подбери проверочные слова: гла.ки, м.сной, ст.на, выре.,ги.кий . 

2. Составь из данных слов предложение, запиши его, поставь над словами знак ударения. 

3. Раздели слова на 2 группы: слова с разделительным ь; с ь показателем мягкости.  

     Пример: друзья, мальчик, колье, зверь. 

* Допиши по одному слову в каждую группу. 

4.*Выпиши из текста 2 слова с парными согласными  на конце слова и подбери  проверочные 

слова.  

5.*Выпиши из текста 2 слова с безударным гласным в корне,  проверяемом ударением  и подбери 

проверочные слова. 

 

3 класс 
1.Спиши предложение, обозначь части речи, подчеркни грамматическую основу, выпиши из 

предложения словосочетания.  

2.Спиши слова, вставляя, где нужно, мягкий знак: 

     Пример: глуш., камыш., обруч., мелоч., шалаш., брош.. 

3.Определи род имен существительных:  

    Пример: на дереве, по дороге, крылья, с моста. 

4. Выписать из заданного предложения имя существительное и разобрать его, как часть речи 

(морфологический разбор) 

 5. Образуй от существительных множественного числа единственное, от единственного – 

множественное. Определи род имен существительных. 

            Пример: лес, кони, руки, слово, дорога. 

6.*Подбери к именам прилагательным подходящие имена существительные, выдели окончания 

имен прилагательных и определи род. 

     Пример: душистое …..,  сильный …, красивая …,  весенние …. 

 

4 класс  
1.Записать предложение, дописывая окончания, определить падеж прилагательных. 

 

       Пример: Молоденьк… осинки выстроились на солнечн… опушке хвойн… леса. 

       Весен… солнце спешит расплавить в редк… лесу остатки зимн… снега. 

 

2. Выпиши из предложения словосочетания.  

        Пример: В сердце тёмного леса бежит речка с прозрачной водой. 

3.Спиши предложение, разбери по членам, обозначь части речи: 

        Пример: В сердце тёмного леса бежит речка с прозрачной водой.  

 

4.Вставить пропущенные окончания глаголов, определить спряжение и лицо глаголов: 

 

Пример:  вспомина . шь, угоща . м, дыш . т, хвал . те,  друж . шь,        вид . те, гон . т, встан . м. 

5.Выписать из заданного предложения имя существительно, имя прилагательное, глагол (одну 

часть речи) и выполнить разбор. 
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6.*Придумать и записать два предложения, в которых словосочетания употребляются в 

родительном и винительном падеже. 

       

       Пример: Могучий зверь. Бурый медведь. 

   

Критерии оценивания контрольных работ по русскому языку 

     Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися грамматических 

явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.  

Тестовые задания – форма проверки, направленная на установление уровня сформированности 

умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 
Отметка 

Работа 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 

диктант 

Без 

ошибок 

2/2 ош. 

1/3 ош. 

3-4/4 ош. 

или 

5/0 ош. 

более 5 

орф.ошибок 

Грамматические 

задания 

Без 

ошибок 

3/ 4 

задания 

выполнено 

верно 

не менее 1/ 

2 

выполнено 

верно 

более 1/ 2 

не 

сделано или 

выполнено 

неверно 

 

Примечание: 

1. Негрубые ошибки: 

- исключения из правил; 

- повторение одной и той же буквы; 

2 негрубые ошибки = 1 ошибка 

При 3 исправлениях  оценка снижается на 1 балл.  

 

Критерии оценивания работ для детей с ЗПР. 

 Диктант. 
Объем диктанта соответствует количеству слов по чтению. 

Ошибкой в диктанте считаются: 
- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (словарные слова, даны в 

программе каждого класса); 

- те правила орфографии и пунктуации, которые не изучались, но которые учитель оговорил с 

учащимися перед работой и выписал их на доску. 

Ошибкой в диктанте не считаются: 
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с большой буквы; 

- логопедические ошибки (Приложение); 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Негрубыми ошибками считаются: 
- перенос слова; 

- исключения из правил. 

Примечание: 
- повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку; 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных слова, считаются как две ошибки; 

- два исправления считаются за одну ошибку; 

- две пунктуационные ошибки считаются за одну ошибку. 

Выставление отметки за диктант: 
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«5» - нет ошибок, но допускается 1-2 исправления или 1 негрубая ошибка; 

«4» - 1-2 орфографические ошибки, 2 пунктуационные (1 орфографическая и 3 пунктуационные) 

и 1-2 исправления; 

«3» - 3-5 орфографические ошибки , 3 пунктуационных и 1-2 исправления; 

«2» - 6 и более орфографические ошибок. 

Выставление отметки за грамматическое задание: 
«5» - нет ошибок 

«4» - правильно выполнено ¾ заданий 

«3» - правильно выполнено не менее ½ заданий 

«2» - правильно выполнено менее ½ заданий  
Приложение 

 

Логопедические ошибки 
Ошибки, характерные для детей с ЗПР, не должны засчитываться при оценке работы учащихся. 

При выставлении отметки учащемуся, обучающемуся по программе VII вида, ставится оценка на 

1 балл выше. 

 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового 

восприятия: 
 

- пропуск букв и слогов (прощла – прощала, жадые – жадные, ишка – игрушка); 

- перестановка букв и слогов (онко – окно, звял – взял, натуспила – наступила); 

- недописывание букв и слогов (дела – делала, лопат – лопата, набухл – набухли); 

- наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, бабабушка – бабушка, катораые 

– которые); 

- искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, шуки – щёки); 

- слитное написание слов и их произвольное деление (насто – на сто, у стала – устала, 

виситнастене – висит на стене); 

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений (Мой 

отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. Знать машину после школы я тоже. 

Буду шофёром.) 

- замена одной буквы на другую (трюх – трёх, тельпан – тюльпан, шапаги – сапоги); 

- нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, смали – смяли, кон – конь). 

 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексическо-грамматической стороны 

речи: 
 

- аграмматиз (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели на большими стулья.); 

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок (вкармане – в кармане, при 

летели – прилетели, в зела – взяла). 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по математике 

 

Критерии оценивания контрольных работ 

    Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). 

Для проверки прочности усвоения учебного материала учитель может в начале каждого учебного 

года использовать в качестве входной проверочной работы текст итоговой контрольной за 

предыдущий год. 

    На проведение письменных контрольных работ отводится полный урок, 35 – 40 минут во всех 

классах, кроме 1-го класса, в котором время на контрольную  работу постепенно увеличивается с 



233  

15 до 25 минут.  

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительный умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочёты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений и т.д.); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

 

                      Отм. 

Вид работы 

«5» «4» «3» «2» 

Комбинированная 

работа 

Работа 

выполнена 

без ошибок 

1-2 

Вычислит 

ошибки 

1 ошибка  в 

ходе 

решения 

задачи при 

правильном 

выполнении 

других 

заданий; 

 3-4 вычис-

лительные 

ошибки 

при 

отсутствии 

ошибок в 

ходе реше-

ния задачи 

Допущена 

ошибка в 

ходе 

решения 

задачи и 1 

вычислитель-

ная ошибка; 

при решении 

задачи и 

примеров 

допущено 

более 5 

вычислитель-

ных ошибок 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающегося    

с задержкой психического развития. 
 

На контрольную  работу для обучающихся с ОВЗ отводится больше времени. Возможно 

выполнение работы в течение двух уроков. Задания на первом уроке содержат задачу и 

геометрический материал (2 задания). Задания второго урока состоят из примеров, уравнений, 

задания на сравнение (3 – 4 задания). 
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Негрубыми ошибками считаются: 
- замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 

- единичное отсутствие наименований; 

- отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

- незначительные расхождения при измерении; 

- замена цифр с последующим верным решением задания; 

- отсутствие проверки в уравнениях. 

 

Выставление отметки за работу, содержащую примеры: 
«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые ошибки 

«2» - выполнена ½ часть работы 

 

Выставление отметки за работу, содержащую задачи: 
«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 ошибки (более ½ работы выполнено верно) 

«2» - более ½ работы выполнено неверно 

 

Примечание: 
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу оценка снижается на 1 балл (но не ниже «3»). 

 

Контрольная работа по повторению 

2 класс   

1.Реши задачу:  

А) Папа нашёл 18 грибов, а сын на 8 грибов меньше. Сколько грибов нашёл сын? 

Б) Со стоянки сначала уехало 8 машин, а потом ещё 5, Сколько машин уехало всего?  

В) Вера за лето прочитала 10 книг, а Коля на 3 книги больше. Сколько книг прочитал Коля? 

Г) Бабушка испекла 16 пирожков. За обедом съели 7 пирожков. Сколько пирожков осталось? 

Д) В коробке лежало несколько кубиков, когда туда положили еще 6, там стало 14 кубиков. 

Сколько кубиков лежало в коробке? 

Е) У Веры 12 марок, у Саши – 8. На сколько марок у Веры больше, чем у Саши?  

Ж) На стоянке было 6 машин, приехало сначала 4, а ещё 3. Сколько машин стало на стоянке?  

З) В куске было 9 метров ткани. Сначала  отрезали 3 м, а потом ещё 4. Сколько метров ткани 

осталось в куске? 

2.Вычисли:  20 – 1        9 + 6     14 – 0       12 – 3       17 – 9     12 + 1  

3.Найди значение выражений:   (6 + 5) – 1        (17 - 7) – 9         

(18 – 8 ) + 4                   12 – ( 3+8)  

4.Поставь знаки <,  >,  =:      14 – 4 * 4,       20 * 10 + 2  

5. Заполни пропуски: 1дм 4см=.. см ;     19см=   ..дм ..см  

6. Начерти отрезок,  длина которого 13 см. 

3 класс  

1.Реши задачу:  

1) Сын нашел 8 грибов, а папа на 4 гриба больше. Сколько грибов нашли вместе? 

2) Мама испекла 16 пирожков с мясом, а с луком  на 2  меньше. Сколько пирожков всего испекла 

мама? 

3) Альбом стоит  47 рублей, а краски  на  9 рублей дешевле. Сколько стоят краски  и альбом 

вместе? 

4) Когда из мешка взяли 16 кг муки, там осталось еще 12 кг. Сколько килограммов муки было в 

мешке? 
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5) В составе было 32 вагона. На станции 20 вагонов отцепили, а прицепили 8. Сколько вагонов 

стало в составе? 

6) В куске 25 метров ткани. Сначала отрезали 6 м, а потом еще 5 м. Сколько метров ткани 

осталось в куске? 

7) На полке стояло 13 книг. Сначала поставили 7 книг, а потом еще 3. Сколько книг стало на 

полке?  

2.  Вычисли столбиком:  90 – 26       38 + 22     73 – 26      43 + 28    57 + 32  89 – 46        100 – 24        

73 + 27   

3.  Найди значение выражений:  57 – (20 + 4)      47 – (23 – 3 )      

(36 + 4) – 12     (90 – 3) – 50        (80 – 27) + 5     

4. Вычисли и проверь:     56 – 28         35 +  47  

5. Найди периметр прямоугольника, длина которого  7 см, ширина – 4 см. 

6. Сравни:  47 + 5 *  57 – 6;        4см 3 мм *  40 мм;         5дм * 38 см; 

7. Вырази:     4 дм = ..м  ..дм;         38 см =   .. дм  ..см        2 м 6 дм = .. дм  

8. Найди длину ломаной из трех звеньев: длина первого звена – 6 см, второго – 3 см, третьего – 

5 см.   

4 класс  

1.Реши задачу:  

А)  Туристы должны пройти 80 километров. В первый день они прошли 24 км, во второй – 29 км. 

Сколько километров им осталось пройти? 

Б) В мешке было 50 кг муки. За день продали 14 пакетов муки по 2 кг каждом. Сколько 

килограммов муки осталось в мешке? 

В) В магазин привезли 35 кг яблок, а груш в 5 раз меньше. Сколько килограммов фруктов 

привезли всего?  

Г) Мама испекла 16 пирожков с мясом, а с луком в 2 раза больше. Сколько пирожков всего 

испекла мама?  

Д) В магазин привезли 12ящиков печенья,  по 6 кг в ящике и 7 коробок пряников,  по 6 кг в 

коробке. Сколько килограммов сладостей привезли всего? 

Е)В 4 коробки положили по 16 кубиков и ещё 8 кубиков лежали на столе. Сколько кубиков было 

всего? 

Ж) В 8 ящиках 48 кг яблок. Сколько яблок в 5 таких ящиках? 

З) 84 игрушки разложили в 7 коробок поровну. Сколько потребуется коробок, чтобы разложить 

72 игрушки? 

2.  Вычисли:      394 + 87               702 – 495               235 : 5            146  х  6 

 3. Найди значение выражений:      90 + 120  :  30  280 + 70  х  3 

4. Вставь нужное число, чтобы равенства были верными:  

       * – 16=20           54 +  * = 60 

5.* Построй   3 отрезка. Длина первого 4 см, второй на 2 см длиннее первого, а длина третьего 

столько, сколько первого и второго вместе. 

6.* Построй прямоугольник, длина которого 8 см, а ширина на 3 см меньше. Найди его 

периметр. 

Контрольная  работа за 1 полугодие 

2 класс 

1.Реши задачи:  
А) На уроке школьники изготовили  16 фонариков, а хлопушек на 4 больше. Сколько игрушек 

изготовили всего? 

Б) На столе лежали конфеты. Когда взяли 12 конфет, там осталось ещё 7. Сколько конфет на 

столе было?  

В) На елку повесили 26 хлопушек, а фонариков на 6 меньше. Сколько игрушек повесили всего? 

Г) Из коробки взяли сначала 14 конфет, а потом еще 5. Сколько конфет взяли из подарка? 

2. Вычисли:  25 + 7       30 – 4        76 – 30            42 +  30          98 – 6  

                       40 + 25           88 – 6      43 – 6      60 +  14      90 – 28   

3.Найди значение выражений:  34 + ( 60 – 40 )          ( 96 – 30 ) + 2        
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58 – (45 – 5)            (92 – 30) – 7         

4. Поставь знаки   >, <,  =:     17 – 4 * 14;       12 + 8 * 8;     18 – 5 * 12 + 6         14 - 7 * 7+ 7 

5.Начерти отрезок, длина которого 1дм 5 см. 

3 класс  

1.Реши задачи: 

А) На одно платье идёт 3м ткани. Сколько метров ткани нужно на 6 таких платьев? 

 Б) В магазин привезли 4 коробки печенья, по 7 кг в каждой. За день продали 12 кг печенья. 

Сколько килограммов печенья осталось? 

 В) В 1 подарке  3 шоколадки. Сколько шоколадок в 5 таких подарках? 

Г) В магазин привезли 28 кг яблок, а груш в 4 раза меньше. Сколько килограммов фруктов  

привезли в магазин?  

Д) Сын нашел 8 боровиков, а папа в 3 раза больше. Сколько грибов нашли вместе? 

Е)  Бабушка испекла 12 пирожков с капустой и 6 пирожков с  малиной. Во сколько раз пирожков 

с капустой больше, чем с малиной? 

2. Вычисли столбиком: 35+29        78 – 43      56+24        93 – 27       90 – 36     

46 +53         87 – 24  

3. Найди значение выражений: ( 43 – 40) х6;      (49+21) – 15;    24:8 х5;      32 : ( 17 – 9);    28- 12 

: 4 + 9;     7х (63- 39) ;      70- 49:7 +14;         6 х 4: 3;      72 : 9 + 24 : 3;         

4. Начерти прямоугольник,  длина  которого 5см, ширина 2см. Найди площадь. 

5. Сравни:  90 см * 9 дм             4 см * 48 мм          1 м * 86 см           

                                              

4 класс.  

1. Реши задачи:   

А) Велосипедист должен проехать 120 километров.  Он  ехал 4 часа со скоростью 25 км/ч. 

Сколько километров ему осталось проехать? 

 Б) Из города в противоположных направлениях одновременно вышли 2 поезда и были в пути 4 

часа. Скорость первого-  65 км/ч, скорость второго- 70 км/ ч. Найди расстояние между поездами.   

В) Туристы сначала 3 часа плыли на катере со скоростью 36 км/ч, а потом 12 км шли пешком. 

Какое расстояние преодолели туристы? 

Г) Расстояние между поселками 64 км. Одновременно навстречу друг другу выехали  два 

велосипедиста. Скорость первого – 18 км/ч, скорость второго – 15 км/ч. Через сколько часов 

велосипедисты встретятся?  

Д) На складе  было 4600 кг овощей. Из них моркови  560 кг, лука– 1350 кг, а остальное 

картофель. Сколько килограммов картофеля было на складе? 

2. Выполни действия:  40404 – 6615          306566 + 39708        385* 4 

 836 : 3             375687 +  54419              876000 – 207143  

 3.Найди значение выражения:    360х 7 – 200 : 5 х 7      490 : 7 + 30 х 5 – 8 5200 х 7 –  30016 

4.Вырази:  7т =..к г;    19ц = ..кг;    5т 6ц= ..кг;    12т250кг= .. кг;                16125 м = ..км .. м;      5 

км 12 м = …м 

5. Вычисли площадь прямоугольника, если его длина 12 см, а ширина – 9 см.  

6.* Вычисли площадь прямоугольника, если его длина 15 см, а ширина  на 9 см меньше.  

7.* Вычисли площадь прямоугольника, если его длина 15 см, а ширина  в 3 раза меньше.  

 

Контрольная  работа  на конец учебного года 

1 класс  

1 . Реши задачи: 

А) В магазин привезли 10 кг яблок, а груш на 6 кг больше. Сколько килограммов  груш  

привезли? 

 Б) В  автобус на остановке вошло  7 мальчиков  и  6 девочек. Сколько  детей вошло всего?  

В) В первый день продали 17 шаров, во второй – на 7 шаров меньше. Сколько шаров  продали во 

второй день?  

Г) Бабушка испекла 15 пирожков. За обедом съели 6 пирожков. Сколько пирожков осталось?      
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 Д) Из автобуса на остановке вышло  7 мальчиков  и  6 девочек. Сколько  детей вышло всего? 

*Е) На одной полке 10 книг, на другой – на 2 книги меньше. Сколько книг на двух полках 

вместе?  

2.Найди значение выражений:  12 – 2 – 4         9 + 4  + 1       13 – 13 + 5 

3.  Вычисли:   7 + 8          10 + 2             15 - 10              17 -  7            12+1              19 - 1                              

3+ 9            6 – 5               0 + 9                 14 – 0                  

4. Поставь знаки <,  >,  =:      10 – 6 * 6,       10 + 2 * 20         7 * 7 + 2 

5. Начерти отрезок, длина которого 9 см. 

2 класс  

1.  Реши задачи:  

1. На стоянке стояло 37 машин, 20 машины уехало, потом приехало еще 5. Сколько машин 

стало? 

2. В одном  ящике 25 кг яблок, в другом – 13 кг. Продали 21 кг. Сколько килограммов яблок 

осталось в двух ящиках? 

3. В трех кусках 48 метров ткани. В первом – 12 м, во втором – 18 м. Сколько метров ткани в 

третьем куске?  

4. Тетрадь стоит 8 рублей. Сколько стоят 3 такие тетради? 

5. 12 пирожков разложили на 5 тарелки. Сколько пирожков на каждой тарелке?  

2.Найди значение выражений:  36 – (20 – 4) + 5;   48 + (16 + 5); 28 – (14 +4);  

62 + (17 – 3) 

3.  Вычисли столбиком: 50+ 34;    80 – 42 ;    32 + 48;     56 + 33;    79 – 67;   82 – 47;  

 48 + 45;     

4. Сравни:  39 – 25 * 25 + 3;    8 дм * 85см;    1 м * 97 см;  49 мм * 3 дм 4см 

5. Вырази:  7 дм 3 см = .. см;    82 мм = .. см ..мм;      56 см = .. дм ..см;      3 м = .. дм 

6. Построй квадрат со стороною 4 см. Найди его периметр. 

7. Построй прямоугольник, длина которого 5 см, ширина 3 см. Найди его периметр.  

8. Найди периметр треугольника со сторонами:  6 см,  2см,  5см. 

3 класс  

1.  Реши задачи:  

А.) В магазин привезли  5 коробок  яблочного варенья по 4 банки  в коробке и 7 коробок 

вишневого варенья по 6 банок в коробке. Сколько банок варенья привезли всего? 

Б.) В мешке 30 кг крупы. Продали 4 пакета по 2 кг. Сколько килограммов крупы осталось в 

мешке?  

В.) В магазин привезли 40 кг яблок и 3 ящика апельсинов по 8  кг в каждом. Сколько 

килограммов  фруктов привезли?   

Г.) В 3 ящиках 48 кг бананов. Сколько килограммов бананов в 5 таких ящиках? 

Д.) 36 кг помидоров разложили в 3 ящика поровну. Сколько потребуется таких ящиков, чтобы 

разложить 60 кг помидоров?  

Е) За 5 блокнотов заплатили 65 рублей. Сколько нужно заплатить за 7 таких альбомов? 

 Ж)  Для подарков купили 12 кг яблок, мандаринов в 2 раза больше, а конфет столько, сколько 

мандаринов и яблок вместе. Сколько килограммов конфет купили? 

2.  Вычисли :  72 : 4;        39 х 2;        92 : 46;        60 : 20;     340 + 50;    470 + 90;   590 – 60; 

           940 – 70;       850 – 300;       610 +  200 

3. Вычисли столбиком:   325 +  154;   967 – 244;    478 + 219;     690 – 376;   287 +  476; 

       839 – 456;     179 + 265;    842 – 578;      390 – 67;      876 + 85 

3. Найди значение выражений:    90 + 42  :  3  28 + 17  х  3 

8+ (25 – 6) х 4                90 – 60 : 3 + 3          72 : 6 х 4          48 : ( 28 – 12) х 2 

100 – 72 : 4 х 0               36 + 14 х  5 : 2        7 х (37 – 22) : 5  

4. Сравни величины:  32 р. * 320 к.;        84 м  *  840 см;      54 мм * 5 дм;     67 см * 7 дм;          92 

см *  1 м        100 см  *  9 дм 8 см 

5. Вырази:  540 к. = ..р.  .. к.;      3 м 6 дм = .. см;      13 см = .. мм;    86 мм = .. см  ..мм;      

6* Построй  прямоугольник со сторонами 5см и 3 см. Найди площадь и периметр. 

7. Длина комнаты  6 метров, ширина – в 2 раза меньше. Найди площадь комнаты. 
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4 класс  

1.Реши  задачу: 

А.) Из двух городов, расстояние между которыми 216 км выехали  одновременно навстречу друг 

другу 2 велосипедиста. Скорость первого – 35 км/ч. Скорость второго – 37  км/ч.  Через сколько 

часов они встретились? 

Б.) Туристов расселили в 20 маленьких палатках, по 4 человека в каждой, и в 8 больших, по 6 

человек в каждой.  В каких палатках туристов было больше и на сколько?  

В.) От двух пристаней,  расстояние между которыми 168 км, вышли одновременно навстречу две 

моторные лодки. Скорость одной -  25 км/ч. Какова скорость второй лодки,  если они 

встретились через 4 часа? 

Г.) В киоск привезли журналы о цветах и о машинах. Журналы о цветах упакованы в 40 пачек по 

9 журналов в каждой, а  журналы о машинах – в 12 пачек по 8 штук в каждой. Сколько журналов 

было всего?  

Д.) На комбинате 3300 банок консервов. Из них мясных 670 банок, рыбных в 3 раза больше, а 

остальные овощные. Сколько банок  овощных консервов выпустили? 

Е.) Два поезда одновременно вышли навстречу друг другу и были в пути 4 часа. Скорость 

первого-  65 км/ч, скорость второго- 70 км/ ч. Найди расстояние между городами. 

Ж.) В мотке было 72 метра провода. Израсходовали четвертую часть всего провода. Сколько 

метров провода осталось в мотке?  

2.Вычисли столбиком:  

4728 : 4;       940 ∙ 280;           329 х 274;    208864 + 692257;       285 х 370;       432 х 706;       209 х 

508;       7450 : 50;       400100 – 29376;        472826 : 59  

3. Найди значение выражений: 

68325 – 2704 ∙ 48 : 6 + 39892                   3600 х 7 – 200 : 5 х 17 

23690 + 1809 ∙ 72 : 8 – 58945 

4. Сравни: 

4т 8кг * 40ц 8кг                                          18 км 9 м * 18 км 90 дм 

2ч 49 мин * 249 мин                                   3700кг * 37 т 

7 кг 24 г * 724 г                                          506 ц * 56 т 

5. Вырази:     4720 к. = .. р. ..к.;       25 ц  17 = ..кг;       1т 8 ц = .. кг;       

 

17т150кг = .. ц .. кг;          685 к. = .. р. .. к.;         3015 м = .. км .. м;                  

 

148 м = .. см;          70 дм 4 см = .. мм;         6 ч 42 мин = .. мин;                         

 

144 ч = .. сут.;      1 год 7 мес. = .. мес;        402 с = .. мин .. с 

 

6. Геометрические задачи:  

А.) Периметр прямоугольника – 48 см. Его длина – 16 см. Найди площадь данного 

прямоугольника. 

Б.) Площадь прямоугольника – 72 квадратных сантиметра, его ширина – 6 см. Найди периметр 

данного прямоугольника. 

В.) Ширина прямоугольника 7 см, это в 2 раза меньше его длины. Найди периметр и площадь 

данного прямоугольника. 

 

3.7. Приложения 

Приложениями к основной общеобразовательной программе 

начального общего образования являются: 

1. Рабочие программы учебных предметов. 

2. Методические материалы 

 


