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Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана коллективом 

педагогов, родителей уровня начального общего образования МОБУ «Рождественская СОШ», 

рассмотрена и принята Педагогическим советом. 

Данная программа представлена в редакции 2020 года. 

 

Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие составление Основной 

образовательной программы начального общего образования 

* Федеральный закон РФ «Об образование в Российской Федерации» (статья 

11, 12, 13), 

2012; 

* Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года, Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении изменений 

в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»); 

• Приказ Минобрнауки России от 2.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

* Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

* Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

* Устав Школы; ряд локальных нормативно-правовых документов; 

* СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

* Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 августа 

2002 года № 13- 51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической 

культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»; 

* Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях 

* «Организация и режим работы группы и школ продленного дня 

(методические рекомендации)» (утв. Минздравом СССР 12.12.1979 № 2111-79) 

(пункты, не противоречащие нормам СанПиН 2.4.2. 2821-10); 

* Конвенция о правах ребенка; 

* Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 



І. Целевой раздел 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (далее – МОБУ «Рождественская СОШ») 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - Стандарт) (утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373, приказ зарегистрирован Минюстом РФ 

22.12.2009r. per. №17785, изменения в структуре ООП HOO - приказ Минобрнауки России от 22.09.20llr. 

№2357, зарегистрированный в Минюсте России от 12.12.2011 г. №22540). 

ООП HOO определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

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

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

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»”, 2012. Это: 

— гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

— воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

— единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

— общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

— обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

— формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровне обучения 

картины мира; 

— формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

— содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого- 

педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности). 

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип 

ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой). 

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип 

управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный 

принцип). 

Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ «Рождественская СОШ» 

сформирована с учѐтом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

В конкретных условиях деятельность МОБУ «Рождественская СОШ» направлена на удовлетворение 

социального заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую, так и на 

интеллектуально - творческую деятельность. 



Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования в МОБУ 

«Рождественская СОШ» является обеспечение планируемого повышенного уровня образования по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций в соответствии со спецификой данного образовательного учреждения, 

интересами обучающихся и уровнем их подготовки, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, развитием 

самостоятельности и творческих способностей учащихся посредством включения их в проектно - 

исследовательскую деятельность. 

ООП начального общего образования опирается на возрастные особенности младших школьников. 

Данный этап связан: 

* с изменением ведущего вида деятельности; 

* с освоением новой социальной позиции, с принятием новой социальной роли ученика; 

* с изменением самооценки ребенка; 

* с моральным развитием   младшего   школьника,   которое   связано с сотрудничеством 

со взрослыми и сверстниками, межличностными отношениями; 

• со становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В основе реализации основной образовательной программы МОБУ «Рождественская СОШ» лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

* ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 

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

* 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 в МОБУ 

«Рождественская СОШ», реализующим основную образовательную 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, в том 

числе на основе реализации системы наставничества в Гимназии; 

* 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. 

Разработанная МОБУ «Рождественская СОШ» основная образовательная программа 

предусматривает: 

* достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

* организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

 технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, в том числе на 

основе системы наставничества; 

* участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектирования и развитии внутришкольной социальной среды, 

реализации программы развития Школы; 

* использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

* реализацию разнообразия индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося; 



* обеспечение рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития на основе внедрения системы 

наставничества; 

* о включение обучающихся в процесс познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Ичалковского района Республики Мордовия для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Содержание Программы ориентировано на достижение следующих планируемых результатов: 

• 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 и гражданской идентичности; 

* метапредметные результаты освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

* предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области. 

Краткая информационная справка. 

   Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» находится на территории Р-Баевского сельского поселения с 1870 года. 

В микрорайоне, где расположена школа, функционируют сельхозпредприятия ООО «АгроМир», ОАО 

мясокомбинат «Оброченский», ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» им. С.М. Кирова 

и ряд мелких организаций. По территории поселения проходит железная дорога «Нижний Новгород – 

Пенза», протекают реки Инсар, Алатырь. 

Школа размещена в типовом здании мощностью-320 мест, построенном в 1975 году. Общая площадь 

составляет 1912,7 кв. м. Для организации учебного процесса имеются  15 классных комнаты общей 

площадью 1 041  кв. м., мастерская площадью 60,5 кв. м. на 16 посадочных мест. Спортивный зал 

площадью 169,5 кв. м. При МОБУ «Рождественская СОШ» функционирует физкультурно-

оздоровительный комплекс. Также имеется столовая на 80 посадочных мест площадью 80,7 кв. м.; 

библиотека с общей площадью 45,9 кв. м. и книжным фондом 11 826 экземпляров.  Учебно-опытный 

участок площадью 0,3 га.  

 Все кабинеты имеют игровую зону, фито- уголок, оснащены компьютерами для учителя и имеют 

выходы в интернет, функционирует центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

Основная образовательная программа МОБУ «Рождественская СОШ» содержит три раздела в 

соответствии с приказом Минобрнауки России № 2357 от 22 сентября 2011 г, зарегистрированным в 

Минюст России от 12 декабря 2011 г. №22540: целевой, содержательный и организационный, в которых 

представлено содержание обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса в соотношении 80/20 %. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщѐнные личностно ориентированные 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 образовательной 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 учащихся 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 образовательной программы начального общего образования. 



В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно- 

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, так и задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными 

через специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного 

процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер — т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

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 системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса (предметного, 

междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?». 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам программы учебного предмета. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования 

как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации; а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

          Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

          материала. Планируемые результаты, описывающие эту                        

гpyппy целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

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

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или 

портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения. Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 



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

расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

гpyппy целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта гpyппa целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — как в силу 

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

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

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

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные    цели    такого    включения    —    предоставить    возможность    обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов 

этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежугочного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

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

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Государственный контроль качества образования осуществляется при аттестации достижений 

обучающихся при переходе на новый уровень образования, сопровождающемся выдачей документа 

государственного образца, а также при проведении лицензирования, аттестации и аккредитации 

образовательного учреждения. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 



• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижения системой 

образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. 

Система оценивания в МОБУ «Рождественская СОШ» организована так, что с ее помощью можно: 

• устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения; 

• отслеживать индивидуальный пpoгpecc обучающихся в достижении требований стандарта 

и в достижения планируемых результатов освоения программ начального образования; 

• обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и родителей; 

• отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей учащимся - обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям - 

отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям - об успешности 

собственной педагогической деятельности. 

В системе оценивания в начальной школе используются комплексные оценки, характеризуемые по 

разным признакам: внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур - мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные 

методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том 

числе - стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных письменных работ или 

тестов) процедуры и оценки. 

Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, оценивание 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения. 

 

Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Интегральная оценка - портфолио, выставки, презентации - и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения. 

 

Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

Система оценивания образовательных результатов 
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Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность не только педагогов, но u самих учащихся. Оценка на единой критериальной основе, 

формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является еѐ 

«естественная встроенность» в образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях 

развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на оценку 

образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников), и 

процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности образовательных учреждений 

(процедуры аккредитации образовательных учреждений и аттестации работников образования) 

добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образовательных 

результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и степень открытости 

информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко 

регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназванных процедур, 

ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса— учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей 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 разрешении моральной 

дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 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 хopoшeгo 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 сопереживания 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 ycпex; 

• 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

пpoгpecca личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в 

форме возрастно- психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

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

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией». 



Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Это обуславливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

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

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Оценка метапредметные результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной 

основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения как «взаимодействие с 

партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка 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 базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с 

целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и 

в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся на первой ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе 

«Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов уточняются 

по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 



Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- познавательные и 

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

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — 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 недочеты, 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 или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов связана 

также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к построению шкал 

оценивания и описанию результатов измерений. 

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.). 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности 

первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. 

Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота 

представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для дискриминационных 

решений, а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и 

направления коррекции. 

В дальнейшем стартовая диагностика используется в любом классе перед изучением тематических 

разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению нового материала. При 

оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. (Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования 

России от 25.09.2000г. № 2021 / 11-13.) 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве содержательной и критериальной 

базы оценки используются планируемые результаты освоения основных образовательных программ. 

Для возможности оценить успешность освоения предметов, требования к предметным и 

метапредметным результатам задаются в предметно-деятельностной форме с учетом осваиваемых 

систем предметных и межпредметных знаний, предметных и общеучебных умений и способов 

деятельности, а также уровни их освоения выпускниками, которые поддаются дальнейшей 

конкретизизации, операционализации и оценке в рамках объективных и субъективных оценочных 

процедур. 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений учащихся. С целью 

проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие методы оценивания: 

наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации наличия 

заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. 

Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений), 

которые могут быть именными или аспектными (для оценки сформированности данного аспекта 



деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными инструментами: линейками достижений, 

лестницей успеха, цветовые сигналы и др. 

Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих навыков учения, 

можно наблюдать и фиксировать следующие аспекты: 

Познавательные: 

 

• Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; 

умение узнавать знакомое). 

• Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать 

и интерпретировать изученное). 

• Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в 

иных 

целях). 

• Анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

 

• Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать 

новое). 

• Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение 

и т. п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, понимая возможность иной 

точки зрения). 

• Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания). 

Социальные. 

• Оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о 

действиях, поступках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий). 

• Способность принимать ответственность. 

• Способность уважать других. 

• Умение сотрудничать. 

• Умение участвовать в выработке общего решения. 

• Способность разрешать конфликты. 

• Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе групповой работы 

можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого участника групповой работы 

 

I.3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ.  

ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ 

С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания может быть обеспечен 

достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на 

основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения оценки. При этом необходимо 

учитывать возможность независимой перепроверки результатов иными лицами (например, родителями 

или инспектором). Отсюда следует, что все - или наиболее значимые - промежуточные результаты 

оценивания должны фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной системе, т. е. 

входить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому требованию 

предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими 

полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать 

правомерность и правильность выставленной итоговой оценки. 

Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со стороны учителя, однако оно же в 

значительной степени повышает и эффективность его труда. Разумный компромисс видится в том, что 

необходимо тщательно отработать минимальный и достаточный состав документации, способов его 

заполнения и хранения. Последнее может резко упроститься, если использовать с этой целью 

информационные технологии. 

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является портфолио (портфель 

достижений) - сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, пpoгpecc 

и достижения в различных областях. 

В идеале в состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с eгo/ee учебной 

деятельностью, могут входить: 



1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Такими 

работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые выше описания 

различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как минимум следующие: 

• выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

• дневники читателя; 

• выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки: 

• отдельные листы наблюдений; 

• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения 

отдельных видов работ; 

• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

результаты тематического тестирования; 

• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговые 

комплексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные

 документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- практических задач; 

3) индивидуальном npoгpecce в основных сферах развития личности 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его составляющих в 

итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет 

разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального образования и системы оценки 

их достижения. 

 

I.3.2. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

ОТ НАЧАЛЬНОГО К OCHOBHOMУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

В начальной школе в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» государственная 

итоговая аттестация учеников не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в 

итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на 

внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательного 

учреждения, мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников. 

В 1 -м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20- 25 апреля. 

 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме накопленной оценки 

(синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том числе - с помощью итоговых тестов). 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам 

и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, 

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

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

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

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 



2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

  

учебными действиями. 

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

 

 
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. 

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

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

половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 

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
0
/o заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов 

о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные

 качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные

 обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информируют органы управления в установленной регламентом 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

  

задач средствами данного предмета. 



форме: 

• о результатах выполнения  итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведенных на следующую ступень общего образования. 

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

инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов 

выполнения mpex итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской Федерации и для 

регионов России или на основе генеральной совокупности (для муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть включены 

результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управленческих решений, 

мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и анализом контекстной 

информации, отражающей особенности и условия деятельности образовательных систем (расположение 

образовательных учреждений, особенности структуры сети образовательных учреждений, особенности 

организации образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления 

влияния дополнительных факторов (например, учебно-методических комплектов) могут быть 

сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования 

осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы

 начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у 

выпускников будуг 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 внугреннем 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 (партнера), 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 

которых являются тексты. 

2.1.1. 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 решению новых 

задач; 

• 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; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на

 основе критерия успешности реализации социальной роли ‹хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации 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. 

 



2.1.2. 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; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

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 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. 

 

2.1.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВНЯ 

 

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 

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  

• 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 ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с 

помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,

 самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление

 причинно- следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

 

2.1.4. 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 аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. 

п.); 

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

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

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других 

людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров  в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе

 учѐта интересов и позиций всех его участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции

 своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного

 решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

2.1.5. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С TEKCTOM (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

Выпускника научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления 

еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненные опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признана; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства; 

• использовать   различные   виды   чтения:   ознакомительное,   изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 



• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться. 

• использовать   формальные   элементы   текста   (например,    подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации 

• работать с несколькими источниками информации, 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник 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 информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос; 

Выпускник получит возможность научиться. 

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник 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. 

2.1.6. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЩИХСЯ 

 

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму формирования 

универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором предстоит жить и работать 

выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе 

любого профессионала станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические 

объекты, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных), 

передаваемыми устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

выпускник: 

• получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

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



• познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

• освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится 

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

создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа- сообщения с помощью средств ИКТ; 

• научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

• научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях; 

• освоит 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, опорно- двигательного 

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именовать файлы и папки. 

 

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

данных 

Выпускник научится: 

 

• вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе 

встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков (расстояния, 

времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию; 

• владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном языке; 

уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться. 

 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

 

 

Планирование деятельности, управление  и организация 

 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах; 

• управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, 

Черепаха); 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя (Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 



• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование  призвано решать свою главную задачу 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка — систему учебных

 и познавательных мотивов, умения принимать,  сохранять, 

реализовывать  учебные цели, планировать, контролировать и  оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

Начальная школа МОБУ «Рождественская СОШ» реализует программы учебных предметов 

системой учебников «Школа России» .  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 



   Обучение в начальной школе осуществляется по программам начального общего образования, 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 г.№373. В начальной 

школе обучение ведется по системе развивающего обучения учебно-методическим комплектам «Школа 

России», что позволяет организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с 

индивидуальными способностями и возможностями учащихся. В начальной школе акцент делается на 

формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися письменной и 

математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. Учебную деятельность в 1- 4 

классах регламентирует примерный учебный план начального общего образования, который состоит из 

двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

   Обязательная часть представлена следующими областями: 

 

Русский язык и литературное чтение. На изучение русского языка в 1, 2, 3   классах отводиться 4 ч в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.   В 1 классе обучение русскому языку начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», 

«Обучение письму». Оформление записей в журнале осуществляется следующим образом: русский 

язык (обучение письму), литературное чтение (обучение чтению).  После завершения интегрированного 

курса начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

   На уроки литературного чтения отводится по 4  ч в неделю в 1 – 3 классах, в  4 классе  – 3 часа в 

неделю. Увеличение часов на изучении литературного чтения во 2 – 3 классах осуществлено за счет 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) родным языком обучающихся является русский язык.  

На изучение родного языка (русский) и литературного чтения на родном (русском) языке  во 2 - 4 

классах отводиться по 0,5 часа в неделю. В 1-ом классе на изучение родного языка (русский) отводится 

1 час. 

 

Иностранный язык. Предусматривает введение иностранного языка (английский)  со 2 класса в 

количестве 2 часов в неделю. При проведении  учебных занятий по предмету «Иностранный язык» 

осуществляется деление класса на две группы в  4  классе (при наполняемости класса  не менее 20 

человек).   

 

Математика и информатика. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета 

«Математика» в  1-4  классах  – 4 часа в неделю согласно базисному учебному плану. 

 

Обществознание и естествознание. Предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю. Данный 

предмет дает ребенку представление о процессах, происходящих в природе и обществе. В реализацию 

предмета «Окружающий мир» включен курс «Основы безопасности жизнедеятельности». Данный 

интегрированный курс помогает формировать у учащихся целостную картину окружающего мира и 

определить место человека в нем. Особое внимание уделяется изучению правил предупреждения 

травматизма, ознакомлению с правилами дорожного движения. 

Физическая культура. В 1-4  классах предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю. 

Дополнительный 1 час осуществляется за счет часов  в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Искусство. Образовательная область представлена предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» в количестве 1 часа в неделю. 

Технология. «Технология» в количестве 1 часа. В 3-4 классах в рамках данного предмета  вводится 

изучение учебного модуля «Человек и информация» (5 часов в 3 классе, 6 часов в 4 классе), данный 

модуль направлен  на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

  



В 4-ом классе в рамках учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 

модуль «Основы православной культуры» в количестве 1 часа в неделю (приказ Министерства 

образования Республики Мордовия от 16.02.2012 года № 222 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования Республики Мордовия от 10.10.2011г. № 1130 «О реализации курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»). 

 

     Региональной спецификой учебного плана является учебный предмет «Эрзянский язык» во 2-4 

классах. Преподавание учебного предмета «Мордовский (эрзянский) язык» как государственного 

языка Республики Мордовия осуществляется за счет часов  в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (в 4 классе – 1 час в неделю). Преподавание предмета  «Эрзянский язык» 

во 2-3 классах осуществляется за счет  часов внеурочной деятельности (по 1 часу, кружок 

«Умарина»). Осуществляется  безотметочное изучение данного курса. 

     Школьный учебный план для 1 – 4 классов рассчитан на четырехлетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2- 4 класс – 34 учебные недели.  

     В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии   

населения»   программы,   методики,     режимы     воспитания   и   обучения допускаются к 

использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их 

санитарным правилам.  На основании  ст. 2.9.4.,  ст. 2.9.5. санитарно-эпидемиологических   правил   

СанПиН   2.4.2.1178-02     в   1   классе   применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки.  

     Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-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 в день по 35 минут каждый; январь-май – по 

4 урока в день по 40 минут каждый); 

-организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

     Для первоклассников общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать 4 уроков и раз в 

неделю 5 уроков за счет урока физкультуры, для 2-4 классов - 5 уроков и раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

     Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе по требованиям 

СанПиН  2.4.2.2821-10 в 1 классе составляет 21 час, во 2 - 4 классах – 23 часа.    

В учебном плане полностью реализуются федеральный и национально-региональный компоненты 

государственного образовательного стандартов, которые обеспечивают единство образовательного 

пространства РФ и РМ и гарантирует овладение выпускниками начальной школы необходимыми 

предметными и метапредметными универсальными учебными действиями.  

     В учебном плане начального общего образования в соответствии с частью 1 ст. 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отражены формы 

проведения промежуточной аттестации всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

      Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от 

результатов четвертной аттестации. К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются 

все обучающиеся переводных классов (кроме 1 класса).  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года включает в себя: 

а)  проведение письменных контрольных работ по математике  во 2-4 классах,  

б) проведение диктанта по русскому языку во 2 – 4 классах, 

в) тестирования по литературному чтению, окружающему миру, музыке, английскому языку,  

г) сдача нормативов по физической культуре во 2-4 классах, 

е) выполнение практических    работ по ИЗО,  технологии. 



Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации  зафиксированы в 

Положении «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МОБУ «Рождественская СОШ» Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия». 

    Таким образом, в учебном плане МОБУ «Рождественская  СОШ» на 2020-2021 учебный год 

-сохранены все предметные области обязательной части базисного учебного плана, которые 

конкретизированы учебными предметами; 

-сформированы и конкретизированы учебные предметы, курсы в части учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса; 

-определена максимальная нагрузка учащихся при 5-дневной учебной недели. 

 



OCHOBHOE СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.2.1. РУССКИЙ 

ЯЗЫК. 

 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, получат опыт 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому и родному язьжу, у 

них сформируется стремление к его грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся

 получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. У выпускников, освоивших основную образовательную 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 языковые 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, учѐт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе на компьютере сможет использовать 

полуавтомтический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языка: 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 русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 



Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/ 

безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавите, 

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 объеме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе 

компьютерному) 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 «Мексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, в том числе компьютерного. 

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 имен существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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



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 

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 объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

(в том числе компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический 

контроль при работе с текстом на компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 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 определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

 

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 определенную

 тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуска; 

• 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); 

 

 

2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

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, осмыслить 

этические представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у 

обучающегося начнется формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнет 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; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно- 

популярной литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы, в том числе в информационном пространстве 

образовательного учреждения и контролируемом Интернете. 



К завершению обучения на ступени 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 учебных и других текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждения прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. 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 (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснить свою 

точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с 

окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

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); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании и просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и 

гипермедиа-сообщений, 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, увиденному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту, аудио- 

или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в 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 объему произведения; 

• 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, 

невысказанные 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 нем 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; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• 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 свое 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 (в том числе цифровым); 

• 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 с картин художников, по серии иллюстраций или видео-

фрагментов к произведению, или на основе личного опыта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или

 анимацию по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по

 произведению, сценарии, небольшие сюжетные видеопроизведения, 

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; 

• 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). 

 

2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИИСКИЙ) 

 

В результате овладения иностранным языком на ступени 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 многообразия мира и культур других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным зыком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном 

языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

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 ступени начального общего 

образования внесет 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 будет 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени 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 о строе 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 (в том числе с использованием различных 

средств телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

 

 

УМЕНИЯ 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

 paccпpoce, 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 нем информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 



• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и находишь необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

• выписывать из текста слова, словосочетания,

 простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днем 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; 

• 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 на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться. 



• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 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. 

• 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; 

100) распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100 и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предложи для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 о’clock. It's 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

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

— No, there isn't any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.2.4. МАТЕМАТИКА  

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на начальной ступени 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления, а также 

методы  для решения учебных задач, приобретут опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 



• получат представления о числе как результате пересчѐта и измерения, 

о десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять 

устно и письменно и с калькулятором арифметические действия с числами; 

находить значение числового выражения и неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение по текстовому 

описанию арифметической ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на 

картинке, в мультфильме, в конструкторе, в виртуальной компьютерной среде; 

накопят опыт выделения и понимания арифметического содержания текста, 

описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и 

компьютерном экране, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; 

индивидуально и коллективно пересчитывать (с десятичной группировкой) 

объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число 

в различных представлениях цепочки натурального ряда; правильно писать (в 

различных падежах) русские наименования количественных и порядковых 

числительных; 

• измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, температуру, стоимость), используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения между ними (тонна — килограмм — грамм; литр миллилитр; кубический 

сантиметр — кубический дециметр — кубометр; век — год месяц — неделя — 

сутки — час — минута — секунда; градус Цельсия; рубль — копейка); сравнивать 

именованные величины; выполнять арифметические действия с именованными 

величинами (включая прибавление временного интервала к моменту времени); 

оценивать результаты вычислений с именованными величинами; 

• использовать полученные знания в практической деятельности: 

оценивать сумму большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и 

веса покупки); подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и 

купюрам; читать расписания и составлять расписание своих дел на день и на 

неделю, следить за продолжительностью приготовления домашних

 заданий, определять возможность/невозможность добраться 

куда-то к сроку; приближенно оценивать расстояния и временные интервалы; 

отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих продуктов; взвешивать предметы 

на весах, измерять собственный рост и вес; измерять температуру воздуха и воды. 

Выпускник получит возможность научиться. 

• определять на глаз количество предметов до 10; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (массы, 

вместимости, времени); 

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

(половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. 

Выпускник научится: 

• самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как 

таблицы результатов пересчѐтов; 

• выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при 

наличии таблиц сложения и умножения, используя стандартные алгоритмы: 

сложения и вычитания в пределах 10 000, умножения и деления (в том числе 

деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа; 

выполнять действия с многозначными числами при помощи калькулятора; 

оценивать достоверность полученного с использованием или без использования 

калькулятора результата вычисления по количеству цифр и по последней цифре; 



• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; проводить проверку правильности вычисления с помощью 

обратного действия; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, скобки); оценивать значение числового выражения (определять, сколько в значении знаков, выбирать из предложенных вариантов, в каком именно интервале оно находится). 

Выпускник получит возможность научиться.’ 

• перемножать в уме двузначные числа; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические 

выражения (суммировать несколько чисел, умножать сумму на число); 

‘ проводить проверку правильности вычислений С ПОМОЩЬЮ 

прикидки порядка величины результата. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ И ПРИКЛАДНЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник научится: 

• решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, 

возникающих в повседневной практике (в 1-2 действия): вводить имена для 

величин, связанных с описываемой задачей ситуацией, планировать 

последовательность арифметических действий по нахождению требуемых величин; 

интерпретировать текст задачи в заданной графической или виртуальной модели (на 

картинке, в интерактивной модели или конструкторе на экране компьютера); 

отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, на 

диаграмме; оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи в 3-4 действия. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов и перемещения в 

пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе- 

дальше, между и пр.); 

• соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; 

ориентироваться на плане комнаты; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами

 (отрезок, прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, 

угольника, циркуля («козьей ножки»); 

Выпускник получит возможность научиться. 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки 

зрения другого человека; 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

• строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом 

редакторе (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, овал, окружность); в том числе - с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник, окружность). 

 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСПИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

Выпускник научится: 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника. 



• измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, 

площадь), используя необходимые инструменты и основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (километр — метр — дециметр — сантиметр — 

миллиметр; квадратный метр квадратный дециметр  квадратный сантиметр); 

сравнивать именованные геометрические величины; выполнять

 арифметические действия с именованными

 геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с 

именованными геометрическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь различных фигур,

 составленных из прямоугольников; 

• выбирать единицу для измерения данной геометрической величины 

(длины, площади). 

 

2.2.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 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 ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, 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 явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое 

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, познакомятся с 

возможностями и использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в 

том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, 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, 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 образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе тексты 

могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский  язык»; запись, 

фиксация объектов и процессов могут происходить в курсе     «Технология»;      

числовые      данные     могут     анализироваться       в    курсе  «Математика». 

 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные 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 и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование (в том числе виртуальное) и измерительные 

приборы (в том числе цифровые); следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний и презентаций; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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 выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на 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. 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 



• 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: 

 

• различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его главный город; 

 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные 

(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к 

личной истории, истории семьи, своего поселения на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, 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 и т. д.), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; создавать диаграммы 

взаимодействия, семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний (в том числе гипермедиа); 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться. 

• осознавать свою неразрывную связь с

 разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности 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. 

 

2.2.6. МУЗЫКА 

 



В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное 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 свое отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально- пластических композиций, собственных музыкальных произведений 

(при помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), 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. 

Обучающиеся 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 приобретенный 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. 

 

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 свое отношение к нему в различных 

видах музыкально- творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• 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; записывать 

свои выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носитель, 

редактировать записи и тиражировать их; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную 

клавиатуру для создания собственных музыкальных произведений и 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 различия 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: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального 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). 

 

2.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представления 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, воплощенных 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, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших и старших, ответственность за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

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 содержание такие понятия, как 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 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 свое 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 изобразительными возможностями компьютера (растровый и 

графический редакторы), а также с возможностями использования в творчестве других 

средств ИКТ: фото- и видеокамеры, графического планшета. 

• 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 и жанры пластических искусств (рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику; 

• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 



• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое 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; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона. 

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 человека, природу и окружающую жизнь, реальные и 

фантастические сюжеты; 

• осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных 

художественному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями 

России. 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно- творческого замысла (в том 

числе возможности графического и растрового редактора, видео- и фотокамеры, 

графического планшета); 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

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 объеме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании, в том числе на компьютере; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

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

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться. 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

‘ выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,    ИСПОЛЬЗуЯ   ЯЗЫК 



компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений (аппликацию). 

 

 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, 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 к нему 

свое отношение. 

Выпускник получит возможность научиться. 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, явлений действительности; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать 

видеосюжеты, выражая в них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию 

как цепочку многофигурных композиций). 

 

2.2.8. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной и духовной 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 неообходимости 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 приобретенные 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.Важной частью курса технологии в начальной школе является 

формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части 

формирования его ИКТ- компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями 

и средствами ИКТ акцентируется внимание на технологических (включая технику 

безопасности и эргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ. 

Описываемые в данном разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе 

технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед 

их применением в других курсах для решения конкретных задач соответствующей 

предметной области, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее 

освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных 

других предметах и в интегративных проектах. 



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: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, навыки 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 сформированых 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 необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими 

аспектами; получат первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ 

(включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические 

устройства, цифровые измерительные приборы и пр.), получат общее представление об 

их устройстве и возможных применениях, познакомятся с условиями безопасной 

работы в ними; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео- фрагментами; 

научатся сохранять результаты своей работы; 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 распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, 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 свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться. 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные 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: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться. 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно- художественной задачей. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное  расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 

Выпускник получит возможность научиться. 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 



 

ПEPBOE ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВАМИ ИКТ 

 

Выпускник получит представление: 

• об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ 

(компьютер, принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический 

планшет, цифровой микроскоп, цифровые датчики (расстояния, времени, массы, 

температуры, пульса, касания) и др.); 

• о возможностях передачи информации

 между различными устройствами 

посредством кабеля и беспроводной передачи; 

• о работе общешкольной сети и 

Интернета. Выпускник научится: 

соблюдать безопасные, эргономичные приѐмы; 

• работы со средствами ИКТ, 

• работать с файловой системой компьютера, организовывать систему 

папок для хранения информации в компьютере, именовать файлы и папки, 

использовать имена файлов; 

• вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том 

числе встроенной), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков, цифрового 

микроскопа, графического планшета, сканера; сохранять полученную информацию; 

• работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками 

расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым 

микроскопом; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная 

почта с приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться системой глобального позиционирования. 

 

ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ИКТ 
 

Выпускник научится первичным навыкам: 

• создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; фиксации 

хода и результатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, 

форума) на экране и в файлах; создания мультипликаций и компьютерных анимаций, 

диафильмов; 

• подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результата видео-записи и фотографирования: выбора 

положения записывающего человека и воспринимающего устройства, настройки 

чувствительности, плана, учета ограничений в объеме записываемой информации, 

использования сменных носителей (флэш- 

°Р ): 

• редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, 

включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 

фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и 

другие простые виды редактирования); 

• использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида 

(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для 

организации информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения 

возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

• размещения информационных объектов в

 информационно- образовательной среде школы; 

• поиска информации в контролируемом Интернете, внутри 

компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); 

грамотного формулирования запросов; 

• заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 



Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам: 

• монтажа изображений, видео и аудио записей; 

• распознавания сканированного текста на русском языке с использованием 

специального программного обеспечения. 

 

 

2.2.9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени 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; измерять величину 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 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. 

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. 

 

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. 

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 объема); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться. 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 



• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

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 ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического мышления и наглядно-образного, 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, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково- символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создает условия для формирования 

«языкового чутья», как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно- смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно- нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 



• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления

 себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом 

целей коммуникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и

 дополнительной информации. 

«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 партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста, понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и 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. 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 этой ступени 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 природного и 

социо- культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности 

ЛИЧНОСТИ. 

 

В сфере личностных универсальных   действий   изучение   предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находишь 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомления с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«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. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 



Моделирующий характер изобразительной  деятельности  создает

 условия для формирования общеучебных  действий, замещения  и  моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо- культурного 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.  При  создании   продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«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; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 



• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно 

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

«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 партнера, 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 партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ  ОБРАЗОВАНИІО 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее 

основную образовательную 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. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

П]ЭИЧИНЫ: 

 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, 

а затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 



• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой 

остается недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовности. 

Физическая готовность определятся 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. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. В рамках инновационной деятельности 

Гимназии внедряется система наставничества, которая позволяет создавать 

дополнительную мотивационную основу для обучающихся, повышать интерес к 

взаимодействию, тем самым процесс адаптации при переходе с одного уровня на 

другой упрощается. Принятие на себя разных ролей — наставника и наставляемого — 

помогает сформировать определенную поведенческую гибкость и вносит в 

деятельность игровые и соревновательные моменты. Наличие наставника в виде 

обучающегося со следующего уровня образования позволяет создать психологический 

комфорт и защищенность, что также благоприятно влияет на процесс преемственности. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при nepexoдe от дошкольного к начальному общему образованию зависит от 

социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению 

в образовательную организацию. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 

период выстроится система работы по преемственности, наставническая деятельность. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так 

и учителем начальной школы (воспитателем FПД) по методикам, предложенным в 

психологических пособиях. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень 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, а также реализуется в рамках внеурочной деятельности на совместных 

тематических праздниках, творческих мастер- классах, а также Днях открытых дверей 

классов/групп и др. в ходе реализации системы наставничества. 

 

OCHOBHOE СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

реализуют различных форм ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, олимпиад, соревнований, поисковых 

исследований учителями школы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

Часы внеурочной деятельности 1-4 классов, представленные в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, обязательны для освоения 

обучающимися. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях школы ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Внеурочная деятельность может 

осуществляться через: 

-учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

спецкурсы, проводимые в формах, отличных от урочной). 

-дополнительные образовательные программы самого образовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования), 

-организацию деятельности групп продлѐнного дня, 

 

-классное руководство (экскурсии, соревнования, общественно полезные практики). 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности. создание условий для позитивного общения учащихся 

в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

 

Задачи. 

- формирование системы знаний, умений, навыков в

 избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 



- формирование культуры общения учащихся, 

осознания ими необходимости позитивного общения со 

взрослыми и сверстниками; 

- разработка и внедрение совместных проектов, объединяющих 

педагогов, дошкольников и младших школьников для ознакомления с нормами и 

правилами гостевого этикета; 

- обеспечение роста творческого потенциала, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития на основе 

внедрения системы наставничества; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального 

общения людей, опыта поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений (на основе системы наставничества); 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной 

цели. Система внеурочной воспитательной работы представляет собой 

единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 

учителей, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7. Принцип наставничества. 

8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание 

личности ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с 

требованиями мировой, 

отечественной, региональной культур. 

10. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям разного уровня социализации 

11. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их 

усвоение. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно - нравственное направление,

 спортивно оздоровительное направление, общеинтеллектуальное

 направление, общекультурное направление социальное 

направление 

Предполагаемые результаты. 

Результаты первого уровня (приобретение школьников социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: 

об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 



Результаты третьего уровня (приобретение школьников onытa самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития,

 воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(далее — Концепция). 

В соответствии с требованиями ФГОС HOO, Концепция духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для 

формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная 

педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно- 

нравственного развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учѐтом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных ФГОС HOO, определяются общие задачи 

духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной 

компетенции 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 



• формирование нравственного смысла учения; 

 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценка, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе

 российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного

 отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных

 ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

Педагогический смысл работы в МОБУ «Рождественская СОШ» по нравственному 

становлению личности младшего школьника состоит в том, чтобы помогать ему 

продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где 

требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. 

Целью нравственного воспитания является формирование

 целостной, совершенной личности в ее гуманистическом 

аспекте. 

Последнее предполагает: 



1. выработку понимания жизненной важности морали; 

2. установку на выработку нравственного самосознания(совесть); 

3. выработку стимулов дальнейшего нравственного развития; 

4. выработку моральной стойкости, желание и умения сопротивляться 

злу, искушению и соблазну самооправдания при нарушении моральных требований; 

5. милосердие и любовь к людям. 

 

Особенности программы по духовно-нравственному воспитанию учащихся 1-4 

классов МОБУ «Рождественская СОШ»: 

1. Обеспечение взаимосвязи содержания предметных учебных программ, 

программ учебных групп дополнительного образования и воспитательной внеурочной 

работы по формированию духовно-нравственных основ личности, выработки навыков и 

умений нравственного поведения. 

2. Проведение постоянной работы по разъяснению учащимся основ морали 

и нравственности, сущности общечеловеческих ценностей в ходе принятия ролей 

наставника и наставляемого. 

3. Формирование научного мировоззрения, аналитического мышления у 

учащихся. 

4. Приобщение учащихся к различным видам искусства. Привлечение 

младших школьников к занятиям в творческих объединениях дополнительного 

образования художественно-эстетической направленности. 

5. Формирование умения жить в гармонии со своим внутренним миром, 

природой и обществом. 

В школе создана система работы по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся. 

Ее основные компоненты: 

• Знаю и понимаю основы духовной нравственности, 

• Учусь практической толерантности 

• Учусь нести добро людям. 

 

• Наставляю и наставляюсь. 

Средствами духовно-нравственного воспитания являются: 

• моральное убеждение как основное нравственно-психологическое 

средство воздействия на личность; 

• моральное принуждение как форма морального осуждения. 

• Совместные тематические проекты с привлечением обучающихся 

дошкольного образования и основной школы. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 



мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, пpoгpecc человечества, международное сотрудничество. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно- нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

• Формирование представлений об общечеловеческих ценностях. 

Знакомство с культурами (религиями) разных народов. Формирование чувства  

толерантности у младших школьников к другим обучающимся. Формирование 

понятия «гуманизма». 

• Воспитание на примерах жизни и деятельности замечательных людей 

(формирование образа для подражания), славных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. «Ты, он, она вместе дружная семья...». 

• Формирование понятия «патриотизм». Воспитание чувства любви 

к малой Родине, своей семье. 

• Формирование правосознания младших школьников. «Что такое 

хорошо? Что такое плохо?». Золотое правило нравственности. Культура 

поведения младших 

ШКОЛЬНИКОВ. 

 

• Формирование чувства прекрасного. Эстетическое воспитание. 

• Социализация младших школьников. Воспитание любви и уважения 

к другим обучающимся, к трудовой деятельности. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

 

Направления духовно-нравственного 

воспитания младших школьников 

Формы и методы духовно-

нравственного воспитания 

младших ШКОЛЬНИКОВ 



На уроках Внеурочная 

Формирование представлений об 

общечеловеческих ценностях. 

Знакомство с культурами 

(религиями) разных народов. 

Формирование чувства 

толерантности у младших 

школьников к другим 

обучающимся. Формирование 

понятия 

«гуманизма». 

Учебный предмет 

«Окружающий мир». 

Разделы: «Путешествие по 

городам и странам», 

«Страницы всемирной 

истории. Культура разных 

народов»; «Россия и ее 

соседи». 

Учебный предмет 

«Основы духовной 

нравственности» 4 кл. 

Учебные предметы 

по русскому языку, 

английскому языку. 

Экскурсии в 

Государственный 

исторический 

музей, 

автобусная 

экскурсия 

для младших 

школьников 

«Мировые 

религии в 

Москве», 

«Православные храмы в 

Москве». 

Творческие программы, 

презентации школьного 

фестиваля «Новый год 

шагает по планете». 

Тематические классные 

часы «Кто такие 

наставники?»; «Я учусь 

быть наставником»; 

«Человек 

культуры 

мира. Кто он 

такой». 

Проведение 

дней 

толерантности, 

фестивалей 

танцев 

народов мира. 

Недели 

иностранного 

языка. 

Проведение 

праздников и 

игровых 

программ 

«Широкая 

Масленица», 

«Рождество» 

и др. 



  Взаимопосещения уроков 

и занятий 

дошкольников. 

Совместные 

тематические 

проекты. 

Воспитание на примерах жизни и 

деятельности замечательных 

людей (формирование образа 

для подражания), славных 

традициях многонационального 

народаРоссийской Федерации. 

«Ты, он, она вместе дружная семья...» 

Учебный предмет 

«Окружающий мир». 

Раздел «Россия - твоя 

Родина». Учебный 

предмет 

«Литературное 

чтение». Раздел 

«Произведения о 

Родине. Героическое 

прошлое нашей 

Родины». 

Дальние экскурсии по 

городам России. 

Виртуальные экскурсии 

по городам 

«Золотого кольца». 

Тематические 

классные часы «Мы 

разные - в этом наше 

богатство, мы 

вместе- в этом наша 

сила» 

Формирование понятия «патриотизм». 

Воспитание чувства 

любви к малой Родине, 

своей семье. 

Учебный предмет 

«Окружающий мир». 

Разделы: 

« Памятные места нашего 

города» 

Народное творчество. 

Историческое 

краеведение: изучаем 

свой район Ховрино, 

Северный округ, город 

Москву. 

Формирование чувства прекрасного 

Эстетическое воспитание. 

Учебные предметы 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд», 

«Музыка», 

«Литературное чтение» 

«Окружающий мир». 

Раздел «Искусство 

России в разные 

времена» 

Посещение выставок, 

художественных 

галерей. 

Участие в школьных, 

районных и 

окружных конкурсах 

художественно- 

прикладного и 

изобразительногоиск

усства. Проведение 

концертов 

художественной 

самодеятельности 

Занятия в творческих 

гpyппax 

художественно-

эстетической 

направленности 

дополнительного 

образования. 

Формирование ценностного 

отношения к 

Учебный предмет 

«Физическая 

Занятия детей в 

спортивных секциях 



Здоровью и здоровому образу жизни культура». 

Интегрированный курс ОБЖ 

Учебный предмет 

«Окружающий мир». 

дополнительного 

образования - Секция 

«Футбол», Секция 

«Флорбол» 

Социализация младших школьников. 

Воспитание любви и уважения 

к другим обучающимся, к 

трудовой деятельности. 

Учебный предмет 

«Окружающий мир». 

Разделы: «Как 

трудились люди в 

разные времена», «Мы 

и вещи», 

«Труд и отдых в семье». 

Экскурсии на 

производство, знакомство 

с 

разными профессиями. 

Проведение 

праздника труда «Все 

работы хороши, 

выбирай на вкус». 

Тематические 

классные часы «Мир 

моих младших 

товарищей» 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

Экологическое 

воспитание 

Учебный предмет 

«Окружающий мир». 

Разделы: «Природа», 

«Природа России», 

«Мы- жители земли». 

Kypc экологии для младших 

школьников. 

Праздник птиц. 

Пешеходные 

прогулки по 

лесопаркам. 

Экскурсии в 

Палеонтологическ

ий музей, музей 

им. Дарвина. 

Абонементное 

посещение 

Московского 

зоопарка. 

Общественно-полезная деятельность 

младших школьников. 

Учебный предмет 

«Окружающий мир». 

Разделы: «Кто живет 

рядом с тобой», «Твое 

участие в жизни семьи», 

«Забота о старших и 

младших членах семьи», 

«Человек среди людей» 

Дежурство по классу. 

Помощь товарищам в 

учебе. Оказание 

помощи младшим 

товарищам, а также 

ветеранам и 

пожилым людям. 

Шефство над 

дошкольным отделением. 

Совместная проектная 

деятельность с 

дошкольниками. 

Проведение концертных 

программ для жителей 

района. 



Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся начальной школы 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из важнейших направлений реализации программы духовно- нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклада жизни обучающегося. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и 

образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в освоении 

роли наставника для ребенка в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• oпopa на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 



Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не пpocтo узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом  

 воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу, формирования поведенческой гибкости, толерантности к окружающим и 

т.д. 

 

2.4. ПPOГPAMMA ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

ступени начального общего образования являются: 

• ФЗ «Об образовании в РФ», 2012; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 



• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11 - 13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 

школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования составлена с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсугствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Здоровье - это состояние нашего физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. 

Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая 

устойчивость к действию повреждающих факторов; 

• Показатель роста и развития; 

• Функциональное состояние и резервные возможности организма; 

• Наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта 

развития; 

Уровень морально волевых и ценностно- мотивационных установок. 

В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа играет 

огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна стратегия 

предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа способствует 

воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, 

формированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении 

поддержания и укрепления своего здоровья. 

В число приоритетов деятельности включены следующие позиции: 

- создание условий для гармоничного физического развития 

ребенка, 

- охрана и укрепление здоровья ребѐнка по различным 

направлениям (нормализация учебной нагрузки; формирование понимания ценности 

здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, направленных на охрану и 

укрепление здоровья детей; создание адаптивной образовательной среды для детей с 

проблемами в здоровье и развитии). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

создавалась в тесной связи с Программой воспитания и системой внеурочной 

деятельности в рамках учебного плана, тем более, что здоровье понимается как 

совокупность нескольких составляющих: физического, психического, духовного, 

социального. 



Цель программы: защита, коррекция и сохранение нравственного, психического и 

физического здоровья учащихся; формирование устойчивой ценностной установки на 

здоровый образ жизни. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, 

поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на основе еѐ использования самостоятельно 

поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации 

режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), дать представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного 

общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Принципы реализации программы. 

1. Сознательность и активность - чѐткая постановка целей, задач, их 

осознание учащимися, побуждение к самоанализу, самооценке, самоконтролю. 

2. Индивидуальная доступность - дозировка нагрузок в соответствии 

с возможностями занимающихся, учѐт их индивидуальных и психофизических 

особенностей. 

3. Систематичность и последовательность - непрерывность и 

этапность физкультурно-оздоровительных воздействий. 

4. Психологическая комфортность - получение положительных 

эмоций и ощущений в процессе физкультурно- оздоровительной тренировки. 

5. Творческое, динамичное совершенствование системы 

оздоровления учащихся средствами физической культуры - постоянное обновление 

содержания физкультурно-оздоровительного воспитания, формирование 

мировоззрения, системы ценностей, интересов и мотиваций, имеющих глубоко 

нравственную, гуманистическую направленность у всех участников педагогического 

процесса оздоровления средствами физической культуры. 

Направления деятельности педагогического коллектива no

 реализации программы 

1. Физкультурно-оздоровительное 

2. Социально - психологическое 

3. Медико-просветительское 

4. Работа с родителями 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 



В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

Срочное время. Расписание работы столовой: с 8-00 до 16-00. Всегда есть свежая 

выпечка, фрукты, овощные салаты. 

Завтраки в школе бесплатные. Основной yпop делается на свежесть, достаточное 

количество витаминов, разнообразие. 

Родительский актив еженедельно проводит контроль блока питания и указывает на 

недостатки в работе. Питание привозное с комбината. В школе работают 

оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка,

 оборудованные необходимым 

игровым и спортивным оборудованием   и    инвентарѐм. Уроки физической 

культуры проходят в оборудованном зале специалистом. 

Учебный день начинается с выполнения специально подобранного комплекса 

упражнений. После уроков осуществляется работа большого спортивных секций: 

Секция «Футбол». Ребята участвуют во всех муниципальных и республиканских 

соревнованиях, занимая ключевые места. Большую роль в Школе играет работа по 

безопасности дорожного движения. Ведутся кружки по правилам дорожного 

движения. 

В школе по графику работает медицинский кабинет. Отслеживаются прививки, 

систематические посещения диспансеризации, осмотр врачей специалистов, с 

последующим направлением к ним на консультацию. 

Эффективное функционирование созданной 

здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный 

состав специалистов. логопеды, психологи, социальный педагог, физиолог. В Центре 

здоровья можно получить специализированную консультацию, пройти обследование, 

получить помощь. Так же проходят мастер-классы, психологические тренинги, 

открытые уроки для родителей. 

 

УMK «Школа России» 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в системе УMK «Школа России» реализуется различными 

средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлѐн с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным 

и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, еѐ прошлого и на- 

стоящего, еѐ природы и общественной жизни, еѐ духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 



носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учѐтом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур 

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира.  

В этой связи, важное место в УMK «Школа России» занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Kypc органично интегрирован в систему учебников «Школа 

России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаѐт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а еѐ граждане — одновременно и как жители Земли, 

как часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребѐнок 

с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, 

получая представления о еѐ природе, странах и народах, многообразии их культур, о 

связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти 

знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены 

на утверждение в сознании ребѐнка ценностей согласия, сотрудничества, 

взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного 

качества. 

В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», и особенно его модуль «Основы православной 

культуры и светской этики» 

Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» 

государственных границ, приобретает владение иностранными языками, благодаря 

которому чрезвычайно расширяются возможности общения и межкультурной 

коммуникации. Поэтому в состав комплекта «Школа России» включены учебники для 

начальных классов по английскому, немецкому языкам. 

 

«Обогащенная память и подвижная мысль — при мѐртвом и слепом сердце — создает 

ловкого, но чѐрствого и злого человека!» — писал И.А. Ильин. В этом контексте, УMK 

«Школа России» сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка человеческих 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, способности 

сопереживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная доминанта 

УMK направлена на выполнение культуросозидающей роли образования. 

1. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе 

работает компьютерный класс. 



Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся, темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы. Система 

физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию большой перемены часа активных движений между 

3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

3. Реализация дополнительных образовательных программ. В школе 

созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: проводятся дни 

здоровья, Масленица, турслѐт, катание на санках, проведение спартакиады «Мама, 

пaпa, я - спортивная семья». 

4. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с 

родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение тематических лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для 

родителей и т.п. 

На родительские собрания приглашаются специалисты физкультурного диспансера 

для разъяснения вопросов здоровья младших школьников, приглашаются тренеры 

спортивных секций, проводятся открытые занятия для родителей. Каждый может 

получить консультацию и пройти обследование у физиолога школы. 

Оценка эффективности реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: 

• динамики сезонных заболеваний; 

• динамики школьного  травматизма; 



• утомляемости учащихся и т.п. 

Школа систематически контролирует состояние здоровья учащихся, прививает 

культуру здорового образа жизни, старается выстраивать правильные отношения с 

родителями, пытаясь помочь сделать детей здоровыми и счастливыми. В школе 

проходят уроки здоровья. Развиваемые у учащихся в образовательном процессе 

компетенции в области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной 

и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. Ребята устраивают 

выставки, участвуют в проектных работах, связанных со здоровьем. 

Весь педагогический коллектив считает необходимым, в первую очередь учитывать 

индивидуальное здоровье и психологическую готовность ребѐнка. Это является 

главным критерием успешности ребѐнка, его хорошего настроения, душевного 

комфорта. 

Планируемые результаты: 

1. Происходит значительное улучшение психоэмоционального 

состояния как у учащихся, так и у учителей. 

2. Уровень психологической комфортности педагогического 

взаимодействия в системе «ученик - учитель» улучшается. 

3. У детей возрастает мотивация к получению знаний по вопросам 

сохранения и улучшения здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ при условии 

неавторитарного стиля преподавания предметов в процессе обучения. 

4. Уровень физической активности детей

 увеличивается, повышается интерес к спортивным 

мероприятиям, спорту. 

5. Достоверно повышается уровень знаний по вопросам здоровья и 

здорового образа и стиля жизни



 

6. Возрастает у учащихся уровень проявления уровень проявления 

общественной активности. 

7. Уменьшается количество дней, пропущенными учащимися по болезни. 

8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях. 

2.8. Программа коррекционной работы с младшими школьниками в 

образовательном учреждении 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования программа коррекционной работы направлена на обеспечение 

«коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей»: одарѐнных или 

испытывающих трудности в обучении, а также «оказание помощи этим детям в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования». (Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования/Министерство 

образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2010.- 31 с.- (Стандарты второго 

поколения)). 

Программа коррекционной работы направлена на: 

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации к учебной деятельности; 

определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико-педагогической помощи 

детям с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

рассматриваемой категории детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям детей (законным 

представителям) по психолого- педагогическим вопросам. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений для 

рассматриваемой категории детей, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи в определении подхода к решению проблемы ребѐнка и еѐ 

реализации. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, а также одарѐнных детей. 

                        Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей, имеющих различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей данной группы в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 



- диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии, а 

также одарѐнных детей, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого - педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей данной группы и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа  направлен  

на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с   

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями  (законными 

 представителями), педагогическими работниками. 

Общая психолого-педагогическая характеристика трудностей при освоении основной 

образовательной программы начальной школы. 

Характеристика речевых нарушений, вызывающих трудности в обучении письму и 

чтению: 

-дефектное произношение звуков; замены и смешения оппозиционных звуков, а также 

недостаточная сформированность различения этих звуков; 

- несформированность лексико - грамматической стороны      «р»; 

- недостаточная сформированность связной речи; 

- несформированность фонетико-фонематической  стороны речи. 

Несформированность психологических предпосылок, препятствующих овладению 

учебной деятельностью: 

• мотивационной сферы; 

• эмоционально - волевой сферы; 

• интеллектуальной сферы. 

 

Основные направления коррекционной деятельности психолого- педагогической 

службы  МОБУ «Рождественская СОШ» 

 

Работа ПМПК ОО (директор школы, учитель, психолог, дефектолог) по анализу 

рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии - в течение года; 

Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи учителей - логопедов - сентябрь, декабрь, май (используются 

материалы по диагностике речевых нарушений под редакцией Чиркиной Г.В. 

«Методы обследования речи детей»- М., 2003 г.; «Нарушения письменной речи и их 

преодоление у младших школьников» - М., 1995г.); 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

педагогов - психологов - сентябрь, декабрь, май (используется методическое руководство Л.А. 

Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе»- CП6., 2012 г.); 

• анализ сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля на совместном совещании - сентябрь, декабрь, май. 

Коррекционно-развивающая работа: разработка программ индивидуальных траекторий 

развития. 

Используемые программы по формированию психологических предпосылок к успешному 

овладению учебной деятельностью: 



• Н.П. Локалова Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1 -4 

классов. 120 уроков психологического развития младших школьников.- М., 2006 г. 

• И.Н. Шевлякова Посмотри внимательно на мир. Программа коррекции и развития 

зрительного восприятия и пространственного мышления у 

детей младшего школьного возраста. - М, 2003 г. 

• Н.П. Слободяник Я учусь владеть собой. Коррекционно - развивающая программа 

формирования эмоциональной стабильности и положительной самооценки у детей младшего 

школьного возраста. - М., 2005 г. 

• О.В. Хухлаева  Программа «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной 

школе (1-4).- М, 2004 г. 

 

Информационно- просветительская работа 

 

Проведение родительских собраний педагогом — психологом: 

1. «Ознакомление с деятельностью педагога- психолога в 

ОО 

2. «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения или  

3. «Умеет ли ваш ребѐнок дружить?»; 

4. «Как развивать в школьниках

 самостоятельность при подготовке домашних 

заданий»; 

5. «Как поддерживать в школьниках желание учиться»; 

6. «Школьные нагрузки и здоровье»; 

7. «Учимся общаться с ребѐнком»; 

8. «Как помочь ребѐнку подготовиться к переходу в среднюю школу». 

Проведение родительских собраний учителем-логопедов. 

o «Ознакомление с деятельностью учителя-логопеда в ОО 

o «Анализ адаптационного периода учащихся-логопатов школы I ступени 

образования»; 

o «Пути оптимизации совместной работы учителя-

логопеда и родителей»; 

 «Приемы работы по развитию ручной умелости y yчaщиxcя-логопатов школы I ступени 

образования»; 

o Анализ промежуточных результатов   логопедической работы в каждом классе»; 

o «Анализ конечных результатов логопедической работы в каждом классе. 

Рекомендации родителям на время летних каникул. Домашнее задание на 

лето». 

Индивидуальные консультации педагогов-психологов, учителей- логопедов. Проведение 

консультаций по предварительной договорѐнности. 

Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению индивидуально 

типологических особенностей детей с различными недостатками в физическом и (или) 

психическое развитии, а также одарѐнных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Организационный раздел 

 

3.1.1 Учебный план начального общего образования. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану и плану внеурочной 

деятельности 

1 — 4 классов 

 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования является обязательной частью основной 

образовательной программы школы и определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, отражает особенности, обусловленные концепцией развития 

образовательного учреждения.  

Учебный план МОБУ «Рождественская СОШ» разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Для I,  II, III, IV  классов, осуществивших введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года  № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции от 29 декабря 2014 г., № 

1643, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 6 февраля 2015г, зарегистрированный № 

35916);  

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;  

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- Методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия, реализующих основные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, на 2020 − 2021 учебный год; 

-Основная образовательная программа НОО; 

 -Программа развития ОУ; 

 - Годовой план школы на 2020-2021 учебный год; 

 -Рабочие  программы  по предметам. 

 

 

Особенности учебного плана школы  
 



   Обучение в начальной школе осуществляется по программам начального общего 

образования, рекомендованными Министерством образования и науки РФ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 г.№373. В начальной школе обучение ведется по системе развивающего обучения 

учебно-методическим комплектам «Школа России», что позволяет организовать учебно-

воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями 

учащихся. В начальной школе акцент делается на формирование прочных навыков учебной 

деятельности, на овладение учащимися письменной и математической грамотностью, на 

воспитание культуры речи и общения. Учебную деятельность в 1- 4 классах регламентирует 

примерный учебный план начального общего образования, который состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

   Обязательная часть представлена следующими областями: 

 

Русский язык и литературное чтение. На изучение русского языка в 1, 2, 3   классах 

отводиться 4 ч в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.   В 1 классе обучение русскому языку 

начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», который содержит разделы 

«Обучение чтению», «Обучение письму». Оформление записей в журнале осуществляется 

следующим образом: русский язык (обучение письму), литературное чтение (обучение 

чтению).  После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

   На уроки литературного чтения отводится по 4  ч в неделю в 1 – 3 классах, в  4 классе  – 3 

часа в неделю. Увеличение часов на изучении литературного чтения во 2 – 3 классах 

осуществлено за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. На основании заявлений родителей 

(законных представителей) родным языком обучающихся является русский язык.  

На изучение родного языка (русский) и литературного чтения на родном (русском) языке  во 2 

- 4 классах отводиться по 0,5 часа в неделю. В 1-ом классе на изучение родного языка 

(русский) отводится 1 час. 

 

Иностранный язык. Предусматривает введение иностранного языка (английский)  со 2 

класса в количестве 2 часов в неделю. При проведении  учебных занятий по предмету 

«Иностранный язык» осуществляется деление класса на две группы в  4  классе (при 

наполняемости класса  не менее 20 человек).   

 

Математика и информатика. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета 

«Математика» в  1-4  классах  – 4 часа в неделю согласно базисному учебному плану. 

 

Обществознание и естествознание. Предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю. 

Данный предмет дает ребенку представление о процессах, происходящих в природе и 

обществе. В реализацию предмета «Окружающий мир» включен курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Данный интегрированный курс помогает формировать у учащихся 

целостную картину окружающего мира и определить место человека в нем. Особое внимание 

уделяется изучению правил предупреждения травматизма, ознакомлению с правилами 

дорожного движения. 

Физическая культура. В 1-4  классах предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в 

неделю. Дополнительный 1 час осуществляется за счет часов  в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Искусство. Образовательная область представлена предметами «Изобразительное искусство» 

и «Музыка» в количестве 1 часа в неделю. 

Технология. «Технология» в количестве 1 часа. В 3-4 классах в рамках данного предмета  

вводится изучение учебного модуля «Человек и информация» (5 часов в 3 классе, 6 часов в 4 

классе), данный модуль направлен  на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

  



В 4-ом классе в рамках учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается модуль «Основы православной культуры» в количестве 1 часа в неделю (приказ 

Министерства образования Республики Мордовия от 16.02.2012 года № 222 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования Республики Мордовия от 10.10.2011г. № 1130 

«О реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики»). 

 

     Региональной спецификой учебного плана является учебный предмет «Эрзянский язык» во 

2-4 классах. Преподавание учебного предмета «Мордовский (эрзянский) язык» как 

государственного языка Республики Мордовия осуществляется за счет часов  в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (в 4 классе – 1 час в неделю). 

Преподавание предмета  «Эрзянский язык» во 2-3 классах осуществляется за счет  часов 

внеурочной деятельности (по 1 часу, кружок «Умарина»). Осуществляется  безотметочное 

изучение данного курса. 

     Школьный учебный план для 1 – 4 классов рассчитан на четырехлетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2- 4 класс – 34 учебные 

недели.  

     В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии   населения»   программы,   методики,     режимы     воспитания   и   обучения 

допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии их санитарным правилам.  На основании  ст. 2.9.4.,  ст. 2.9.5. санитарно-

эпидемиологических   правил   СанПиН   2.4.2.1178-02     в   1   классе   применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки.  

     Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-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 в день по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

-организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

     Для первоклассников общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать 4 уроков 

и раз в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры, для 2-4 классов - 5 уроков и раз в неделю 

6 уроков за счет урока физической культуры. 

     Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе по 

требованиям СанПиН  2.4.2.2821-10 в 1 классе составляет 21 час, во 2 - 4 классах – 23 часа.    

В учебном плане полностью реализуются федеральный и национально-региональный 

компоненты государственного образовательного стандартов, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства РФ и РМ и гарантирует овладение выпускниками начальной 

школы необходимыми предметными и метапредметными универсальными учебными 

действиями.  

     В учебном плане начального общего образования в соответствии с частью 1 ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» отражены формы проведения промежуточной аттестации всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

      Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, 

независимо от результатов четвертной аттестации. К промежуточной аттестации по итогам 

учебного года допускаются все обучающиеся переводных классов (кроме 1 класса).  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года включает в себя: 

а)  проведение письменных контрольных работ по математике  во 2-4 классах,  

б) проведение диктанта по русскому языку во 2 – 4 классах, 

в) тестирования по литературному чтению, окружающему миру, музыке, английскому языку,  

г) сдача нормативов по физической культуре во 2-4 классах, 



е) выполнение практических    работ по ИЗО,  технологии. 

Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. Порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации  зафиксированы в Положении «О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОБУ «Рождественская 

СОШ» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия». 

    Таким образом, в учебном плане МОБУ «Рождественская  СОШ» на 2020-2021 учебный год 

-сохранены все предметные области обязательной части базисного учебного плана, которые 

конкретизированы учебными предметами; 

-сформированы и конкретизированы учебные предметы, курсы в части учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса; 

-определена максимальная нагрузка учащихся при 5-дневной учебной недели. 

     Реализация учебного плана обеспечена кадрами, учебными программами, учебниками, 

дидактическим материалом, необходимым оборудованием. 

     Учебный план школы соответствует основной образовательной программе начального 

общего образования МОБУ «Рождественская  СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для 1, 2, 3, 4  классов 

Начальное общее образование  

(В соответствии с требованиями ФГОС НОО) 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю/год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(2-4 классы) 

1 2 3 4  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 3/102 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 Тестирование 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
* 

1/33 0,5/17 0,5/17 0,5/17 Диктант 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

--- 0,5/17 0,5/17 0,5/17 Тестирование 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

--- 2/68 2/68 2/68 Тестирование 

Математика и 

информатика

  

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 Контрольная 

работа 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 Тестирование 



Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

--- --- --- 1/34 Тестирование 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 Творческая  

работа 

Технология  Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 Практическая  

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 Сдача 

нормативов 

Итого: 20/660 22/748 22/748 21/714  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Эрзянский язык --- --- --- 1/34 Устное 

собеседование 

Физическая 

культура 

1/33 1/34 1/34 1/34  

Максимально  допустимая недельная  

учебная нагрузка  

21/693 23/782 23/782 23/782  

 

* на основании заявлений родителей (законных представителей) родным языком 

обучающихся является русский язык.  

 

Учебно-методический комплект «Школа России»  

 

Предмет  Учебник 

1 класс 

Русский язык 

 

«Русский язык»- 1 класс 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, Просвещение»,2017 г. 

Русская азбука  «Русская азбука. 1 класс», автор В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 

М.:«Просвещение», 2017 г. 

Математика М.И. Моро,     С.В. Степанова  «Математика»: для 1 класса в 2 ч.  

  М.: «Просвещение», 2017 г. 

Окружающий 

мир 

«Окружающий мир» - 1 класс, Плешаков А.А., М., «Просвещение»,2011 

г. 

Литературное 

чтение 

«Литературное чтение» 1 класс, 

 автор: Л.Ф. Климанова,  Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

М.: «Просвещение», 2017 г. 

ИЗО Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь»,  М.: «Просвещение», 2011 г. 

Физическая 

культура 
В. И. Лях, «Физическая культура», Учебник: 1-4 классы, 

«Просвещение», 2011-2014 г. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Технология», Учебник: 1 класс, 

«Просвещение», 2018 г. 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. «Музыка», Учебник: 

1 класс, М.: «Просвещение», 2012 г. 

Предмет  Учебник 

2 класс 



 

 

Предмет  Учебник 

 

3 класс 

Русский язык 

 

«Русский язык»,  3класс, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,  

М.,«Просвещение»,2017 г. 

Математика М.И. Моро, С.В. Степанова  «Математика»: для 3 класса в 2 ч.  

 М.: М.,«Просвещение»,2017 г. 

Окружающий 

мир 

«Окружающий мир» 3 класс, Плешаков А.А., М.,«Просвещение»,2012 г. 

Литературное 

чтение 

«Литературное чтение» 3 класс, автор: Л.В. Климанова, М.: 

«Просвещение», 2019 г. 

ИЗО Горяева Н.А.,Неменский Б. М.  Л Учебник для 3 класса: 

«Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас», 

М.,«Просвещение»,2013 г. 

Физическая 

культура 

В. И. Лях, «Физическая культура»,  Учебник: 1-4 классы, 

М.,«Просвещение»,2013 г. 

Технология Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Учебник для 3класса: 

«Технология» М.,«Просвещение»,2013 г. 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. «Музыка»,  Учебник: 3 

класс, М.,«Просвещение»,2013 г. 

Мордовский 

язык (эрзянский) 
Е.В.Вальчук «Эрзянский язык», 

г. Саранск, Мордовское книжное издательство, 

2013 г. 

Английский 

язык 
Комарова Ю.А. «Английский язык» 3 класс, 

Издательство «Русское слово», 2017 г. 

 

Русский язык «Русский язык» - 2 класс 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.,«Просвещение»,2019 г. 

 

Математика 

М.И. Моро, С.В. Степанова  «Математика»: для 2 класса в 2 ч. - М.: 

М.,«Просвещение»,2016 г. 

Окружающий 

мир 

«Окружающий мир» 2 класс, Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

М.,«Просвещение»,2019 г. 

Литературное 

чтение 

«Литературное чтение» автор: Л.В. Климанова,  М.: «Просвещение», 

2016 г. 

ИЗО Коротеева Е. И., Неменский Б. М.  Л Учебник для 2 класса: «ИЗО. 

Искусство и ты» М.,«Просвещение»,2013 г. 

Физическая 

культура 
В. И. Лях, « Физическая культура»,  Учебник: 1-4 классы,  

М.,«Просвещение»,2013 г. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Технология», Учебник: 2 класс, 

«Просвещение», 2019 г. 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. «Музыка»,  Учебник: 2 

класс, М.,«Просвещение»,2013 г. 

Мордовский язык 

(эрзянский) 
Е.В.Вальчук «Эрзянский язык», г. Саранск, Мордовское книжное 

издательство, 2013 г. 

Английский язык Комарова Ю.А. «Английский язык»2 класс, Издательство «Русское 

слово», 2017 г. 



 

 

 

Предмет Учебники 

 4  класс 

Русский язык 

 

«Русский язык».  4 класс,  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,  

М.,«Просвещение»,2018 г. 

Математика 

 

«Математика. 4 класс»,  Моро М.И., 

М.: «Просвещение», 2013 г. 

Окружающий 

мир 

«Окружающий мир» 4 класс, Плешаков А.А., М.: «Просвещение», 2016 

г. 

Литературное 

чтение 

«Литературное чтение», Л.Ф.Климанова 

Москва «Просвещение» ,2016 год 

Английский язык Комарова Ю.А. «Английский язык» 4 класс, 

Издательство «Русское слово», 2017 г. 

Мордовский язык 

(эрзянский) 

«Эрзянский язык – 4 класс». Авторы: С.Ю.Дмитриева,  

Саранск: Мордовское книжное издательство, 2008 г. 

ИЗО «Изобразительное искусство. Каждый народ художник», 

Б.М.Неменская, «Просвещение», 2013 

Музыка «Музыка», Учебник: 4 класс, Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина 

Т. С. «Просвещение», 2013. 

Физическая 

культура 

«Физическая культура», В. И. Лях Учебник: 1-4 классы, 

«Просвещение», 2011. 

Технология «Технология» – 4 класс, автор Роговцева Н.И., Просвещение, 2012  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Модуль: 

Основы 

православной 

культуры 

«Основы православной культуры», Кураев А.В.,  

«Просвещение», 2012 г. 
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