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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данный документ — Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП  НОО) предназначен для сопровождения деятельности образовательной организации по со-

зданию программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации требова-

ний Федерального государственног образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования в соответствии с Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП включает набор учебно-

методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, со-

держательного и организационного разделов программы начального общегообразования 

ООП - это документ, определяющий стратегию образовательной деятельности конкретного уровня 

образования. При её создании учитывались следующие требования: 

 1. Программа строилась с учётом особенностей социально-экономического развития региона, 

специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и 

истории родного края; конкретного место положения образовательной организации; 

 2. При создании программы учитывался статус младшего школьника, его типологические 

психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для 

осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия 

каждого ребёнка; 

 3. При необходимости программа начального общего образования предполагает создание 

индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых младших школьни-

ков (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особыес оциальные группы 

(дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведениеми др); 

 Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных представителей) 

обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия,  индиви-

дуальные консультации и др.; 

 Образовательная организация учитывает санитарно-эпидемиологические правила и гигие-

нические нормативы к организации обучения. С учётом современной действительности в образо-

вательной программе прописаны требования к обучению в дистанционном режиме. Основная об-

разовательная программа построена в соответствии слогикой представления образовательной ор-

ганизацией программы начального общего образования и раскрывает 
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возможный вариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те психические и 

личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего школьника к концу его 

обучения на первом школьном уровне. Раздел включает рекомендациипо учёту специфики региона, 

особенностей функционирования образовательной организациии характеристику контингента обу-

чающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых результа-

тов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся выпускником начальной школы, 

независимо от типа, специфики и других особеностей образовательной организации. Планируемые 

результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные до-

стижения младшего школьника на конец его обучения вначальной школе. 

Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: 

сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированность 

учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных) как по казателей умений обучающегося учиться, 

общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение идея тельность. 

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, 

которые изучаются в начальной школе. Даются рекомендации к возможному расширению и уточне-

нию планируемых результатов с учётом особенностей функционирования образовательной органи-

зации (наличие индивидуальных программ обучения, модульный принци побучения, кадровый со-

став преподавателей с высокой квалификации, родной язык обучения др.) 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации по контро-

лю метапредметных результатов обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной деятельно-

сти образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных курсов), 

обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных 
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метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебныхплнов, соответ-

ствующих «образовательным потребностями интересам обучающся» (пункт 6.3.ФГОС НОО). В раздел вклю-

чены требования к разработке индивидуальных учебных плнов для обучающихся, проявляющих особые спо-

собности в освоении программыначальнго общего образования, а также требования к разработке программ 

обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ 

по учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки. Рассматриваются подходы к созданию об-

разовательной организацией программы формирования универсальных учебных действий на основе интегра-

ции предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в ста-

новление и развитие УУД младшего школьника. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной деятельности, раскры-

вает особенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных гра-

фиков и планов воспитательной работы. Предлагаются рекомендации и по учёту особенностей функциониро-

вания образовательной организации, режима  её работы и местных условий. Раскрываются возможности ди-

станционного обученияи требования к его организации в начальной школе. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

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

общеобразовательного учреждения Новоульяновская средняя школа №1 (далее – МОУ Новоульяновская 

СШ№1) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начально-

го общего образования (далее - ФГОС НОО) и на основании ФОП. 

Образовательная программа начального общего образования МОУ Новоульяновская СШ№1 является основ-

ным документом основным документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязатель-

ной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требова-

ниями нормативно-правовых документов и информационно-методических материалов: 

 –Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

–Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утвер-

ждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
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–Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении сани-

тарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;  

–Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

–Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования". 

 –Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

 –Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 4 общеобразова-

тельных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной про-

граммы начального общего образования»; 

 – Федеральная образовательная программа начального общего образования. 

 –Устав и локальные акты МОУ Новоульяновская СШ№1. 

ООП НОО МОУ Новоульяновская СШ № 1  предусматривает непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Ли-

тературное чтение»,  «Окружающий мир»1,   

 

Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО:  

1. обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на получе-

ние качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

 2. развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе общих принципов 

формирования содержания обучения и воспитания, организации образовательного процесса;  

3. организация образовательного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов начально-

го общего образования, отраженных в ФГОС НОО;  

4. создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его потребностей, возможно-

стей и стремления к самореализации; 

 5. организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  
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1. формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, интеллек-

туальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

2. обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

3. становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;  

 4. обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 5. достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, в том числе обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ);  

6. обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

7. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности;  

8. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

 9. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в проектиро-

вании и развитии социальной среды образовательной организации.  

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

 1. принцип учета ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне начального общего образования; 

 2. принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной организации ФОП 

НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Фе-

дерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятель-

ности;  

3. принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает конструирование учебного 

процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);  

4. принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

 5. принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в формировании 

знаний, умений и способов деятельности, а также успешную адаптацию обучающихся к 6 обучению по обра-

зовательным программам основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием 

на уровнях начального общего и основного общего образования;  
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6. принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной дея-

тельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познаватель-

ных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности;  

7. принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использова-

ние технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, орга-

низация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным сани-

тарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), с изме-

нениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 декабря 2022 г. N 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., 

регистрационный N 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитар-

ными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 

1 января 2027 г. (далее - Санитарноэпидемиологические требования) 

 

1.2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЯ 

 В соответствии с п. 30.2 ФГОС НОО структура и содержание планируемых результатов освоения 

ООП НОО (личностные, метапредметные, предметные) обучающимися должны:  

 - отражать требования ФГОС НОО;  

 - передавать специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения от-

дельных учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебных модулей);  

 - соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

  Требования к планируемым результатам освоения обучающимися ООП НОО обозначены во ФГОС 

НОО: к личностным (п. 41 ФГОС НОО), к метапредметным (п. 42 ФГОС НОО), к предметным (п. 43 ФГОС 

НОО) результатам. Требования к планируемым результатам освоения обучающимися отражаются в ООП 

НОО МОУ Новоульяновская СШ № 1  описанием личностных результатов на уровень НОО, уточняют и кон-

кретизируют метапредметные (на уровень НОО) и предметные (по годам обучения) результаты как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

 В соответствии с п. 30.2 ФГОС НОО планируемые результаты освоения обучающимися программы 
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начального общего образования должны: 

  1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оцен-

ки результатов освоения программы начального общего образования;  

 2) являться содержательной и критериальной основой для разработки:  

 а) рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана (80%), учебных курсов 

(части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений – 20%), учебных курсов вне-

урочной деятельности, являющихся методическими документами, определяющими организацию системы 

оценки качества освоения младшими школьниками образовательного процесса в МОУ Новоульяновская СШ 

№ 1  по определенному учебному предмету, учебному курсу, учебному курсу внеурочной деятельности, 

учебному модулю; 

  б) рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МОУ Новоульяновская СШ № 1  посред-

ством реализации инвариатных воспитательных модулей (80%) и вариативных воспитательных модулей 

(20%); 

  в) программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных учебных 

действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся резуль-

татами освоения обучающимися учебных предметов обязательной части учебного плана (80%), учебных кур-

сов (части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений – 20%) и учебных курсов 

внеурочной деятельности; 

  г) системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования:  

 д) в целях выбора средств обучения (учебников из федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования для учебных предметов обязательной части учебного плана (80%) и учебных 

курсов, учебных курсов внеурочной деятельности части ООП НОО, формируемой участниками образова-

тельных отношений – 20%) и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

  Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты 

обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального образо-

вания, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

 Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно- 10 нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуника-
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тивных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения со-

держания программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаковосимволическими средствами, которые помогают обучающимся приме-

нять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

 Таким образом, описание планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

освоения младшими школьниками ООП НОО находят отражение в следующих пунктах ООП НОО: «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования» в кон-

тексте описания оценивания результатов; «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных 

курсов внеурочной деятельности, учебных модулей» в контексте достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов; «Программа формирования универсальных учебных действий» в контексте дости-

жения метапредметных результатов; «Рабочая программа воспитания» в контексте достижения личностных 

результатов; «Учебный план» в контексте достижения всех групп результатов при изучении обязательных 

учебных предметов на уровне НОО; «План внеурочной деятельности» в контексте формирования всех групп 

результатов; «Характеристика условий реализации ООП НОО» в контексте создания условий для достижения 

планируемых результатов. 

 

1.3.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

должны: 

1. обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2. являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяю-

щими организацию образовательного процесса в МАОУ СШ № 143 по 
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определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, опреде-

ляющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

МОАУ СШ №143; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической ли-

тературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего обра-

зования должны отражать требования ФГОС НОО, передавать специфику образовательной дея-

тельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствовать возрастным возмож-

ностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

должны давать общее понимание формирования личностных результатов, уточнять и конкретизи-

ровать предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в об-

разовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности МОАУ СШ №143 в соответствии с традицион-

ными российскими социокультурными и духовно- нравственными ценностями, принятыми в об-

ществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать го-

товность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта дея-

тельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-

ния и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
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 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са-

мостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
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изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 
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 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установ-

лению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопас-

ности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
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1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специ-

фики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные 

модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситу-

ациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Русский язык»: 

1. первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2. понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русско-

го языка как языка межнационального общения; 

3. осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4. овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; 

5. аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать вос-

принимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем от-

вета на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

6. говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму ре-

чи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отве-

чать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответ-

ствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и быто-

вого общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

7. чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать про-

стые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анали-

зировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

8. письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (со-
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чинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 
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произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и 

различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

9. сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

10. использование в речевой деятельности норм современного русского литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пункту-

ационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1. сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2. достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3. осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4. первоначальное представление о многообразии жанров художественных произ-

ведений и произведений устного народного творчества; 

5. овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и сти-

хотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рас-

сказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства ху-

дожественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6. овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоцио-

нальных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» преду-

сматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Родной язык (русский язык) и (или)государственный язык рес-

публики Российской Федерации»: 

1. понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к род-

ному языку и желания его изучать; 

2. понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 
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Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком 

республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей 

духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету «Родной язык (русский язык)»); 

3. сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, со-

ставлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объеди-

няющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и 

истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, 

средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овла-

дению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

4. сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, ор-

фографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в 

речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участво-

вать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному 

предмету «Родной язык (русский язык)»); 

5. сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке; 

6. слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из раз-

личных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопе-

редачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); разли-

чать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участво-

вать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослу-

шанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с 

темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила рече-

вого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учеб-

ные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказы-

вать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, сов-

местные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреб-

лять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные 

и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 

небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших пре-

зентаций; 

7. аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источ-

ников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить рече-

вые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослу-

шанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету 

«Родной язык (русский язык)»); 
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8. чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, ху-

дожественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяю-

щем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педа-

гогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания 

в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (до-

полнение и распространение предложения текста/изложения); 

9. чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выпол-

нять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

«Родной язык (русский язык)»); 

10. усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: со-

ставлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной 

край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

1. понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

 воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в созда-

нии культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Россий-

ской Федерации; 

 находить общее и особенное при сравнении художественных произведений наро-

дов Российской Федерации, народов мира; 

 освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных поня-

тий теории литературы; 

 владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, поз-

воляющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоцио-

нальных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

 владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и пра-

вильной интерпретацией текста); различать жанры фольклорных произведений (малые 

фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

 понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, зага-

док, колыбельных песен своего народа (других народов); 
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 сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

 сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле); 

 различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

 анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

2. приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

 определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

 удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое) для решения учебных и практических задач; 

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания из-

ложений; 

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

 участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить до-

казательства своей точки зрения; 

 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области «Ино-

странный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типич-

ных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - рече-

вой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

должны обеспечивать: 

1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема-

тического содержания речи: Мир моего «Я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Род-

ная страна и страна/страны изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 

4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными 

и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать ос-

новное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 
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проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту вы-

ступления; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, по-

строенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; смысловое чтение: читать вслух и пони-

мать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; чи-

тать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствую-

щие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического ха-

рактера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и пони-

мать представленную в них информацию; письменная речь: владеть техникой письма; за-

полнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работ-

ником образец; 

2. знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных комму-

никативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3. овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; со-

блюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности ин-

тонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах 

вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого язы-

ка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыка-

ми (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4. использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосоче-

таний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребле-

ния в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологиче-

ских форм изучаемого иностранного языка; 

5. овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6. овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7. овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 
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8. приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изуча-

емой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9. выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного харак-

тера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей 

в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада 

в общее дело; 

10. приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

11. использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточ-

ность информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно со-

здавать таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

12. знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать 

в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать: 

1. сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2. сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и пись-

менно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать получен-

ный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3. развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) 

и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4. развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практи-

ческих ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5. овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок «если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6. приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извле-

кать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые фор-

мы данными; 

7. использование начальных математических знаний при решении учебных и прак-

тических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 
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предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том 

числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

1. сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным тради-

циям, МАОУ СШ №143, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2. первоначальные представления о природных и социальных объектах как компо-

нентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и не-

живой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3. первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4. развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5. понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6. умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе прак-

тические задачи; 

7. приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, гра-

фической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электрон-

ных ресурсов МАОУ СШ №143 и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

8. приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явле-

ний с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных прибо-

ров и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9. формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выпол-

нения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небез-

опасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне се-

мьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использова-

нии личных финансов; 

10. приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предмет-

ной области «Основы религиозных культур и светской этики» могут изучаться шесть 

учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы иудейской 



25  

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиоз-

ных культур народов России», «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» должны обеспечивать: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5. знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их со-

держание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нрав-

ственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее воз-

никновения и развития; 
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5. знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содер-

жание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нрав-

ственного развития личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения рели-

гии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее воз-

никновения и развития; 

5. знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содер-

жание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен-

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нрав-

ственного развития личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 
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11. формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения ре-

лигии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее воз-

никновения и развития; 

5. знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содер-

жание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нрав-

ственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1. понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 
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4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений тра-

диционных религий народов России, называть основателя и основные события, связанные 

с историей ее возникновения и развития; 

5. знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий 

народов России; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нрав-

ственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11. формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1. формирование умения строить сужения оценочного характера о роли личных 

усилий ля нравственного развития человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать со-

гласно своей совести; 

4. знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и пове-

дения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституци-

онных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5. формирование умений соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6. формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нрав-

ственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7. знание и готовность ориентироваться на российский традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, собюлдать правила 

этикета; 

8. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 



29  

9. формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10. умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11. готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: По 

учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1. выполнение творческих работ с использованием различных художественных ма-

териалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2. умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3. овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4. умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5. умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6. умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для об-

работки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1. знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2. знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3. умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных ком-

позиторов; 

4. умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 

1. сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2. сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3. овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4. приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при вы-

полнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5. сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструмен-

тами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной об-

ласти «Физическая культура» должны обеспечивать: 

1. сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физи-

ческой активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных уме-



30  

ниях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристи-

ческих и спортивных); 
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2. умение использовать основные гимнастические упражнения для фор-

мирования и укрепления здоровья, физического развития и физического со-

вершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в 

том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3. умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и иг-

ровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4. умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

5. умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВО-

ЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общиеположения 

 

 В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

 и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования». 

 Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и 

средствам оценки их достижения. Система оценки достижения планируемых результатов (далее - 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в образо-

вательной организации и служит основой при разработке образовательной организацией соб-

ственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

ция ми являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процес-

сом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации яв-

ляются: 

 − оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мо-

ниторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регио-

нального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 
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 − оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения об ча-

ющимися основной образовательной программы образовательной организации. Эти требования 

конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы» настоящего документа. 

 Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанали-

за, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся МОУ Новоуяльновкая СШ№1 освоить эффективные средства управления учеб-

ной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности от-

крыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям, принятию ответственности за их результаты. 

 

 Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного 

образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС начального общего образования. 

 Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие 

взаимосвязанные задачи: 

 • ориентировать образовательную деятельность на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 • обеспечивать эффективную обратную связь, позволяющую осуществлять управление 

качеством образования; 

 • включать учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную формирующую и 

диагностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное «пошаговое» до-

стижение итоговых планируемых результатов. 

 

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняя оценка включает: 

 − стартовую педагогическую диагностику; 

 − текущую и тематическую оценку; 

 − портфолио; 

 − психолого-педагогическое наблюдение; 

 − внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

 К внешним процедурам относятся: 
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 − независимая оценка качества образования; 

 − мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уров-

ней. 

 Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. В 

соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

 Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляются посредством внут-

ренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

 Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с 

целью определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие  управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования в общеобразовательной организа-

ции. 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами 

МОУ Новоуяльновкая СШ№ 1. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обу-

чения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной  рабо-

ты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представле 

нию и интерпретации результатов измерений. 

 Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обу-

чающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

 Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать тип 

вые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, вы-

ступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

 Во 2-4 классах свидетельством достижения базового уровня выступают отметки «3», 

«4», «5». Отметки во 2-4 классах при оценивании учебных достижений школьников в предметной 

области выставляются в электронный журнал. 

 В 1 классе, а также во 2-4 классах по предметам и курсам при безотметочном обучении 

выделяется несколько уровней освоения программного материала. За результат промежуточной 

аттестации в 1 классах принимается качественная оценка по каждой учебной программе: осво-
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ил(а) / не освоил(а). За результат промежуточной аттестации в 4 классах по предмету ОРКСЭ 

принимается качественная оценка: освоил(а) / не освоил(а). 

 

Уровень % 

выполнения 
Отметка Описание 

Высокий 95-100 % "5" Свидетельствует о способности учащихся 

применять полученные знания при решении 

нестандартных заданий, отличаются глуби-

ной осознанного материала, сформирован-

ностью интереса к данной предметной обла-

сти Б
А

З
О

В
Ы

Й
 

Повышенный 

 
75 - 94 % "4" Продемонстрировано усвоение опорной си-

стемы знаний на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями, а 

также способность использовать, преобразо-

вывать знание (способ действия) для реше-

ния задач в 44 новых условиях, новых 

структурах действия 
Допустимый 50 - 74 % "3" Правильно выполнены задания, построен-

ные на базовом учебном материале, освоена 

опорная система знаний и способов дей-

ствий по предмету, необходимая для про-

должения образования 
Низкий 49% и < 49 

% 
"2" Выполнено правильно менее 50 % заданий 

базового уровня, освоена внешняя сторона 

алгоритма, правила 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 − оценки предметных и метапредметных результатов; 

 − использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обуча-

ющихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обу-

чающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в це-

лях управления качеством образования;  

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стан-

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследова-

тельских) и творческих работ; 

 − использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

−  использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

− универсальных учебных познавательных действий; 

− универсальных учебных коммуникативных действий; 

− универсальных учебных регулятивных действий. 

Особенности оценки метапредметных результатов Оценка метапредметных результатов прово-

дится с целью определения сформированности универсальных учебных познавательных дей-

ствий; 

универсальных учебных коммуникативных действий; универсальных учебных регулятивных дей-

ствий и представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур, 

как в рамках внутришкольного контроля, так и в рамках промежуточной аттестации. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов обя-

зательной части учебного плана, курсов части учебного плана, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, и учебных курсов внеурочной деятельности. 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО пред-

полагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) базовые логические действия:  

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 • определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ-

екты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе пред-

ложенного алгоритма;  

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 2) базовые исследовательские действия:  

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

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

ситуации; 

 • сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенно-

стей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 • формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-

го наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях;  

2) работа с информацией:  

 • выбирать источник получения информации; 

 • согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

 • распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 • соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете;  

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

 • самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и услови-

ями общения в знакомой среде;  

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дис-

куссии; 

 • признавать возможность существования разных точек зрения; 

 • корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 • строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 • создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 • готовить небольшие публичные выступления; 
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 • подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

2) совместная деятельность: • формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индиви-

дуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; • ответственно выполнять 

свою часть работы; 

 • оценивать свой вклад в общий результат; 

 • выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предпо-

лагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) самоорганизация: 

 • планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль: 

 • устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 • корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работни-

ком в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией МОУ Новоуль-

яновская СШ №1 в ходе ВШК. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучаю-

щихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познава-

тельными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном пре-

подавании.  

 В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универ-

сальных действий. Содержание и периодичность ВШК устанавливается решением педагогическо-

го совета и утверждается приказом директора. Инструментарий строится на межпредметной осно-

ве и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности (письмен-

ная работа на межпредметной основе: комплексная работа или стандартизированная работа и др.), 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

(наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проек-

тов, выполнения стандартизированных работ по проверке универсальных учебных действий).  

Особенности оценки предметных результатов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планиру-

емых результатов по учебным предметам обязательной части учебного плана, курсам части учеб-
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ного плана, формируемой участниками образовательных отношений. В основу оценки предмет-

ных результатов берутся положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положе-

ния» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего образования» 

Формирование предметных результатов обеспечивается на каждом учебном предмете, курсе.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных) действий. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

каждым обязательным учебным предметом приводится в пункте «Программа формирования уни-

версальных учебных действий».  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

 Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой об-

ласти знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, по-

нятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

 Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при реше-

нии учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универ-

сальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получе-

нию нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных за-

дач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

 Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретён-

ных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных опе-

раций. 

 Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущего контроля успеваемости (в том числе тематической оценки), промежуточной аттестации 

и итоговой аттестации, а также администрацией МОУ Новоульяновская СШ №1 в ходе ВШК и 

составлении единого графика оценочных процедур.  

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Организация и содержание оценочных процедур 

 Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу-

чению на данном уровне образования проводится администрацией МОУ Новоульяновская СШ 
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№1 в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образователь-

ных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельно-

сти, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая педагогическая диагностика может проводиться как учителями, так и педагогом-

психологом с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуа-

лизации образовательной деятельности.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей 

и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы по годам обуче-

ния в  рабочей программе учебного предмета, курса в пункте «Тематическое планирование…». 

Текущая оценка ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью тетрадей для 

контрольных работ, оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных 

или электронных носителях. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов про-

верки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом осо-

бенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Фор-

мы текущей оценки отражены в положении о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ Новоульяновская СШ №1  в 

соответствии с п. 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

11.06.2022) "Об образовании в Российской Федерации". Результаты текущей оценки являются ос-

новой для индивидуализации образовательной деятельности. Тематическая оценка представляет 

собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предме-

ту. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические пла-

нируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оцен-

ка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупно-

сти планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются осно-

ванием для коррекции образовательной деятельности и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявле-

ний творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обу-

чающимся. Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 



40  

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, ви-

деоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, серти-

фикаты участия, рецензии и др.). В состав портфолио достижений также включаются результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активно-

сти: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой дея-

тельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в 

том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортив-

ных  мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии се-

мьи в рамках классных мероприятий. Включение каких-либо материалов в портфолио без согла-

сия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в элек-

тронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, могут использоваться при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории. В МОУ Новоульяновская СШ №1 разработано положение о портфолио 

обучающихся.  

Внутришкольный контроль представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценки уровня функциональной грамотности; 

 • оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.  

Содержание и периодичность ВШК устанавливается решением педагогического совета. Результа-

ты ВШК являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. Про-

межуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная 

со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изу-

чаемому предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (элек-

тронном журнале). 

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов, явля-

ется основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттеста-

ции регламентируется Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
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ской Федерации» (статья 58) и Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ Новоульяновская СШ №1. 

 Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки МОУ Новоульяновская СШ №1 и 

складывается из результатов накопленной оценки по предмету (по годам обучения) и итоговой 

работы по предмету на конец освоения ООП НОО. Предметом итоговой оценки является способ-

ность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. Решением 

педагогического совета, а затем и приказом директора, на основе итоговых оценок по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном завершении освоения данным обучающимся 

ООП НОО и  переводе обучающегося на освоение ООП основного общего образования. Соответ-

ствующая запись делается в личном деле обучающегося.  

Таким образом, система оценки, независимо от формы получения начального общего образования 

и формы обучения, призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования Её основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятель-

ностью и внутренней системой оценки качества образования. Система оценки достижения плани-

руемых результатов является частью внутренней системы оценки качества образования в МОУ 

Новоульяновская СШ №1. 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИС-

ЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов  освоения про-

граммы начального общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к ре-

зультатам освоения программы начального общего образования.  

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей должны включают: 

  − пояснительную записку для федеральных рабочих программ по русскому языку, лите-

ратурному чтению, окружающему миру; 

  − содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебного модуля;  

 − планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 
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внеурочной деятельности), учебного модуля;  

 − тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) обра-

зовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные про-

граммы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обу-

чения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует за-

конодательству об образовании. 

  Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание 

на форму проведения занятий.  

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Пояснительная записка 

 Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начально-

го общего образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. 

 На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и уни-

версальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в жизни. Русский язык как средство познания действи-

тельности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки само-

стоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса 

обучения в начальной школе, успехи в изучении этого предмета во многом определяют результа-

ты обучающихся по другим учебнымпредметам. 

 Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функ-

циональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуни-

кативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с си-

стемой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно 

и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 
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успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения 

и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хране-

ния и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 

определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя 

в различных жизненно важных для человека областях. 

 Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных со-

циокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведе-

ния, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Лич-

ностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личност-

ными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русско-

го языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

 Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 —приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осозна-

ние значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письмен-

ной речи как показателя общей культуры чевека; 

 —овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред-

ставлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чте-

нием, письмом; 

 —овладение первоначальными научными представлениями о системе русского язы-

ка:фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 —использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и ре-

чевого этикета; 

 —развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию 

 Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совер-

шенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 
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представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературно-

го языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи обу-

чающихся направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельно-

сти, отработку навыков использования усвоеных норм русского литературного языка, речевых 

норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совер-

шенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 

 Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» позволит педагоги-

ческому работнику: 

 —реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулирован-

ных в ФГОС НОО; 

 —определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учеб-

ного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

 —разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретно-

го класса, используя распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а 

также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала раз-

делов/тем курса. 

 В федеральной рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета 

«Русский язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения обучающимися предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и осо-

бенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования. Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Рус-

ский язык». 

 Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основанного на 

логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей 

обучающихся, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем курса. При этом для 

обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и индивидуализации с целью 

учёта образовательных потребностей и интересов обучающихся количество учебных часов может 

быть скорректировано за счёт резервных уроков. 

 Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного пред-

мета «Русский язык» при условии сохранения обязательной части его содержания. 

 Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение обучающи-
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мися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и пер-

спективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения учебного 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования и подчёркивают пропедевти-

ческое значение уровня начального общего образования, формирование готовности обучающего-

ся к дальнейшему обучению. 

 Общее количество часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» — 675 часов (5 

часов в неделю в каждом классе): в 1 классе 165 часов, во 2—4 классах по 170 часов. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

(федеральная рабочая программа) 

1 класс 

Обучение грамоте 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 

классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обуче-

нием чтению. На курс «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов русско-

го языка (обучение письму) и 4 часа литературного чтения (обучение чтению). Про-

должительность 
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курса «Об учение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 не-

дель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варь-

ироваться от 13 до 10 недель. 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, на 

основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности 

звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов 

в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы глас-

ных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность 

букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чте-

ние слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихо-

творений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (про-

говаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку, при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 
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Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почер-

ком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произно-

шением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных (именах людей, кличках животных); перенос по слогам 

слов без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
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Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и без-

ударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их 

различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без сте-

чения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буква-

ми а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, 

ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласно-

го звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь.  

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). Выяв-

ление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в пред-

ложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фами-

лиях людей, кличках животных; 



49  

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 
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Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе способствует на пропедевти-

ческом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

 устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных зву-

ков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 

слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфо-

графическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатыва-

емых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

 самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 
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 соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом 

и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

 определять последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабаты-

ваемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль: 
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 находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии 

ошибки; 

 оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по 

её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участ-

ников совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первона-

чальные представления о многообразии языкового пространства. России и мира. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безудар-

ных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 

классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; со-

гласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непар-

ный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разде-

лительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после 

гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания алфавита при 

работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
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Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря в учебнике) для решения 

практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Вы-

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

уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова (простые 

случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокорен-

ных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различе-

ние изменяемых и неизменяемых слов. 
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Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), употреб-

ление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, 

над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюде-

ние за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклица-

тельные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах и фамилиях людей, клич-

ках животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под уда-

рением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимо-

сти от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для опреде-

ления (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и пред-

ложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: именах, фамилиях, отчествах людей, кличках животных, 

географических названиях; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 
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Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

др.). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины Составление устного рассказа с опорой на 

личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предло-

жений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 
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Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, со-

держащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 2 классе способствует на пропедевти-

ческом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (род-

ственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и разли-

чия; 

 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и 

различие лексического значения; 

 сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 

случаи чередования; 

 устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обо-

значают; 

 характеризовать звуки по заданным параметрам; определять признак, по которому 

проведена классификация 

 звуков, букв, слов, предложений; 

 находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

 ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

 формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются/не 

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 



57  

 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для по-

лучения информации; 

 устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

 с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
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 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

 признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

 строить устное диалогическое выказывание; 

 строить устное монологическое высказывание на определённую тему на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении зада-

ний по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

Совместная деятельность: 

 строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с по-

мощью учителя); 

 совместно обсуждать процесс и результат работы; ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат 

 

3 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблю-

дение, анализ, лингвистический эксперимент. 
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Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный; гласный ударный/безударный; согласный твёр-

дый/мягкий, парный/непарный; согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции раздели-

тельных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 

твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непро-

износимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ката-

логами. 

Орфоэпия  

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 
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Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая 

часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс — значимые ча-

сти слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные 

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена существи-

тельные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Настоя-

щее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов 

в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между сло-

вами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространён-

ные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограм-

мы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повто-

рение и применение на новом орфографическом материале). 
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Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; непроиз-

носимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 
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Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, 

отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бы-

тового общения. Речевые средства, помогающие формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой 

работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, 

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений 

и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений 

в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных тек-

стов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 3 классе способствует работе над ря-

дом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и раз-

личные грамматические признаки; 

 сравнивать тему и основную мысль текста; 

 сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять осо-

бенности каждого типа текста; 

 сравнивать прямое и переносное значение слова; группировать слова на основании 

того, какой частью речи они являются; 

 объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому 

признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак груп-

пировки; 

 определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характе-
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ристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

 с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия 

по изменению текста; 

 высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреп-

лять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 
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 выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

 анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как ре-

зультата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 

адекватные ситуации общения; 

 готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению орфографической задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому язы-

ку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения про-

межуточных шагов и сроков; 

 выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 
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 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчинён-

ного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения 

общего успеха деятельности. 

4 класс 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблю-

дение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звуко-

буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний 

звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
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Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антони-

мов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа го- стья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

(повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существитель-

ного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица един-

ственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и 

ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и слож-

ных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 

предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Инто-
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нация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с 

союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осо-

знание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материа-

ле). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 
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безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце гла-

голов в форме 2-го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на –ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без 

союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменно-

го общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; отражение 

темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ тек-

ста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащей-

ся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 4 классе способствует работе над ря-

дом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличаю-

щихся грамматическими признаками; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
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 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

 объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанавли-

вать этот признак; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко- буквен-

ный, морфемный, морфологический, синтаксический); 
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 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини- 

исследования); выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; прогнозировать возможное развитие речевой 

ситуации. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочника-

ми в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; нахо-

дить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнения заданий по русскому языку информации в информационно- телекоммуника-

цонной сети «Интернет»; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые сред-

ства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой сре-

де; 

 строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступ-

ления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки. 

Самоконтроль: 
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 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

 адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий ре-

зультат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 
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Планируемые результаты освоения учеб-

ного предмета «Русский язык» (ФРП) 1 

класс 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сфор-

мированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, по-

нимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведе-

ниями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе при-

меров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и от-

ветственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах пове-

дения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных 

произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жиз-

ненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с ис-

пользованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи-
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вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого эти-

кета и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 
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отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведе-

ний; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первона-

чальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сфор-

мированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную инфор-

мацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за язы-

ковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 
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объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее под-

ходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- иссле-

дование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, ис-

следования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложен-

ного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения за-

прашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде инфор-

мацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
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— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справоч-

никам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, за-

конных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о проис-

хождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информа-

ции. 

К   концу    обучения    в    начальной    школе    у    обучающегося    формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
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— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выде-

лению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 



78  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последо-

вательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 

фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов 

типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положе-

нии под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения 

из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 
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произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением инто-

нации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение» 

Пояснительная записка 

 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения программы началь-

ного общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в феде-

ральной программе воспитания. 

Литературное чтение — один из ведущих предметов уровня начального общего образования, кото-

рый обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Учебный предмет «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литера-

туры, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с раз-

личными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен 

на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучаю-

щегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 
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Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотиви-

рованного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и самораз-

вития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально от-

кликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сфор-

мированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литератур-

ное чтение» станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также бу-

дут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется решением следующих задач: формирова-

ние у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества 

для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произве-

дений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования 

при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными предмет-

ными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, про себя (молча) и текстовой деятельностью, обес-

печивающей понимание и использование информации для решения учебных задач. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» представляет вариант 

распределения предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых ре-

зультатов и рекомендациями по объёму учебного времени. Резервные часы по каждому разделу 

позволяют образовательной организации дополнить содержание обучения в соответствии с по-

требностями и способностями обучающихся. Образовательной организации предоставляется такая 

возможность (при условии сохранения базовой части содержания обучения). Содержание учебного 

предмета 

«Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного образования обуча-

ющегося: речевая и читательская деятельность, круг чтения, творческая деятельность. В основу от-

бора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литера-

турных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, куль-

турных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 
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Важным принципом отбора содержания учебного предмета «Литературное чтение» является пред-

ставленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функ-

циональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения мета-

предметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты 

при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения в начальной школе. 

Учебный предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к учебному предмету «Ли-

тература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по учебному предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается ввод-

ным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 часов: 100 часов 
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учебного предмета «Русский язык» и 80 часов учебного предмета «Литературное чтение». Содер-

жание курса «Литературное чтение», реализуемого в период обучения грамоте, представлено в 

Федеральной рабочей программе учебного предмета «Русский язык»). После периода обучения 

грамоте начинается раздельное изучение учебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение», на учебный предмет «Литературное чтение» в 1 классе 

отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в 

каждом классе). 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» (ФРП) 

 

1 класс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений ху-

дожественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и лите-

ратурной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тетерев», «Лиса и 

рак», литературные (авторские) сказки, например сказка К Д Ушинского 

«Петух и собака», сказки В Г Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и др. (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о 

чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества вос-

питывает?) Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее представ-

ление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В 

А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю. И. Ермолаева и др.) Характеристика героя произведения, общая оценка 

поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и 

его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. Толстой 

«Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я — 

лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и др. (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе (на 

примере трёх-четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, 

С.Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, че-

ловек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с про-
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заической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Много-

образие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение 

(веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка 

— игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. 

Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. Произведения о братьях наших меньших 

(три-четыре автора по выбору) — герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимо-

отношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и 
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бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно- познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических по-

нятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. 

Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и др. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее одного 

автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и др.). 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к 

другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев 

«За что я люблю маму» и др. (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Спо-

собность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер 

«Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и др. (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — источ-

ник необходимых знаний Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. 

Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведе-

ния; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), 

автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий 
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в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 

его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, раз-

личных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и др.); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, ко-

торые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 
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 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; описывать своё настро-

ение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

 с помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении читательской 

деятельности. 

Совместная деятельность: 

 желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, 

терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 класс 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх произведений 

И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и др.). Патриотическое звучание произведений 

о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно- этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и иде-

ей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левита-

на, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и др.). Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. 

Савинов «Родина», А.А. 

Прокофьев «Родина» и др. (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, счи-

талки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произве-

дения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «пе-

ревёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные средства вырази-

тельности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная идея фольк-

лорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности 

сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности по-

строения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 
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присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные песни, 

русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза велики», рус-

ская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1—2 произведения) и др. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года 

(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстети-

ческое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отраже-

ние темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поле-

нова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведе-

ния П.И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 
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Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, тучи наго-

няя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень Обсыпается весь наш бедный сад…», М.М. 

Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зи-

мою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима — 

аукает…», И.З. Суриков «Лето» и др. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга 

чтения: не менее четырёх произведений) Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лу-

нина и др. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уваже-

ние, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение поня-

тия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», Ю.И. Ермо-

лаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов 

«На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится явным» и др. (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (про-

изведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнние сюже-

тов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыб-

ке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегу-

рочка» и др. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба 

людей и животных — тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалко-

ва, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. 

Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте Нравственно-этические 

понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра лите-

ратуры, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толсто-

го). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и мышь», М.М. 

Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков 

«Мой щенок» и др. (по выбору). 
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О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценно-

стей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколе-

нию, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: Междуна-

родный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня матери», В.А. 

Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и др. (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведе-

ний): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х-К Андерсен и др.) Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 
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Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка» и 

др. (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как ис-

точник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстра-

ция. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга 

учебная, художественная, справочная. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по воспри-

ятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оцени-

вания); 

 природе, детях, 

животных, семье, чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного творче-

ства, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, ли-

тературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

 текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, 

находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравни-

вать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в 

сказке и рассказе; 

 находить в тек-

сте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

 книги, катало-

ге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного списка; по информации, пред-

ставленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 

 словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы 

других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

 и выборочно прочитанное произведение; 
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 выводы на 

основе прочитанного/прослушанного произведения; 

 природы; 

 с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

 в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании произведения; 

 в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного текста; 

 выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании произведения; 

 (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

 себе партнёров по совместной деятельности; распределять работу, договариваться, 

приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы. 

3 класс 

 

О Родине и её истории Любовь к Родине и её история — важные темы произведений литературы 

(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к про-

шлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, вы-

раженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведе-

ниях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности 

заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Ис-

пользование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические уда-

рения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше Отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А. 

Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и др. (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, по-

тешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки; по выбору). Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов 

России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды 

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

(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 

отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. 

Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевича). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о 

важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность ис-
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полнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими ка-

чествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности 

(тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 
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Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван- царевич и се-

рый волк», былина об Илье Муромце и др. (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения 

А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Ли-

тературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, 

особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. И.Я. Билибин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем бо-

гатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняя пого-

да…», «Опрятней модного паркета…» и др. (по вы бору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов — великий русский баснописец. Басни И А 

Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки» и др. (по выбору). Картины природы в произведениях поэтов и писателей 

ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Пау-

стовский и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное 

значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живо-

писные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств созда-

ния пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве 

(цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет 

«Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин 

«Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый 

снег» и др. (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, расска-

зы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с ре-

альным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 
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кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: ос-

новные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведе-

ния. Художественные особенности текста- описания, текста-рассуждения. 
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Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 

др. 

 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произ-

ведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и др. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и др. (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх произведе-

ний): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. 

Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет 

героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский 

«Барсучий нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жуль-

ка» и др. (по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Де-

ти на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время 

и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору 

двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» (отрывки), 

Л. Кассиль и др. (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произ-

ведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авто-

ры юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. 

Драгунский и др. (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1—2 произведения), Н.Н. 

Носов «Весёлая семейка» (1—2 рассказа из цикла) и др. (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух- трёх авторов по выбору): литературные 

сказки Ш. Перро, Х–К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, ге-

рои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубежной литера-

туры: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и др. (по 
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выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельно-

сти. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе способствует освое-

нию ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения (без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и ав-

торские произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную после-

довательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произ-

ведения одного жанра, но разной тематики; исследовать текст: находить описания в про-

изведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

 информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную (иллюстрация), 

звуковую (музыкальное произведение); 

 иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного 

искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

 книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям произве-

дения; 

 вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст (подробно, вы-

борочно, с изменением лица); 

 исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 

 истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 
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 оценивать качество своего восприятия текста на слух; выполнять действия кон-

троля/самоконтроля и оценки процесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 
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 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсцениро-

вать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной литерату-

ры; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим за-

мыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 класс 

О Родине, героические страницы истории Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, 

например, произведения С Т Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и 

др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере 

писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, вели-

кие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся за-

щитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Ге-

роическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на 

примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятий: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на 

тему Великой Отечественной войны (2—3 произведения по выбору. 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твар-

довский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. 

Алексеев (1—2 рассказа военно-исторической тематики) и др. (по выбору). Фольклор (устное 

народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору). 

Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 

значение фольклора для появления художественной литературы. Малые  жанры фоль-

клора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора 

(А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в про-

изведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольк-

лорных произведений разных народов по тематике, 

художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник 

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты 

Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выра-

зительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в 
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былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве 

художника В.М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2—3 сказки 

по выбору), сказки народов России (2—3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, 

Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1—2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Сред-

ства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олице-

творение, метафора) на примере 2—3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положи-

тельные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Няне», 

«Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и др. 
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Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни 

на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни 

стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности 

языка. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер «Стре-

коза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и др. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менее 

трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, 

ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Пе-

реносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов  «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! 

…Люблю тебя как сын…» и др. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литера-

турных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и др.). Связь 

литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстра-

ции в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк- горбунок», С.Т. 

Аксаков «Аленький цветочек» и др. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические произве-

дения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями 

природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некра-

сов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и др. Темы стихотворных произведений, герой лириче-

ского произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства вы-

разительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над по-

лями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и др. (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и 

научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографиче-

ской повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста- рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 
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Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», 

«Черепаха» и др. (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и 

охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на при-

мере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Ко-

валя и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин 

«Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и др. (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А.П. Че-

хова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и др. 
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Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «Лёля и Минька» (1—2 рассказа из цикла), К.Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и др. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и театраль-

ного искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содер-

жание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и др. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористи-

ческие произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. 

Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористиче-

ского содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. Произведения для 

чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1—2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Ви-

тя 

Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и др. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литера-

турные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая ли-

тература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», 

«Русалочка», Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен 

«Том Сойер» (отдельные главы) и др. (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения 

и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систе-

матический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, справочно-

иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга- произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печа-

ти. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведе-

ния (без отметочного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запо-

минания текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавли-

вать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопостав-

ления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и вос-

станавливать нарушенную последовательность; 
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 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пей-

заж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

 

Работа с текстом: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, преди-

словие, иллюстрации, примечания и др.); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

 составлять аннотацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать во-

просы к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; рассказывать о тематике 

детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; использовать элемен-

ты импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

 самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настро-

ения, особенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать при-

чины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предсто-

ящей работе. 

 

Совместная деятельность: 
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 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чте-

ние» (ФРП) 1 класс 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, мета-

предметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются

 в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 
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обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентирован-

ную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освое-

ния программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками со-

циально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к обще-

ственным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 

опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федера-

ции, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, со-

причастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, прояв-

ление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и 

анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 

народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-

ния и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их нацио-

нальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей худо-

жественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопле-

ния и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 
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 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально- эстетиче-

ской оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благо-

получия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 
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 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жиз-

ненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии сред-

ствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, лю-

бознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художествен-

ной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, уста-

навливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произ-

ведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), вос-

станавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художе-

ственного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков ге-

роев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуа-

ции; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
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(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установ-

лению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причи-

на — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
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 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 
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 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному пред-

мету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентирова-

ны на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, нахо-

дить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми сло-

вами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и сло-

гов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 



114  

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 

и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и ли-

тературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последователь-

ности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предло-

женный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предло-

жений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом ре-

комендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгорит-

му; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

 

Математика 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 

1 класс 
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Подготовка к изучению чисел 

Пространственные и временные представления 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. 

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение 

групп предметов. Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на …» 

Пространственные и временные представления. 
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Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

выше — ниже, слева — справа, левее — правее, сверху — снизу, между, за. Направления движе-

ния: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. Проверочная работа. 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация 

Цифры и числа 1—5 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному и вычитание из 

числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Знаки «+», «–», «=». 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: определение 

закономерностей построения рядов, содержащих числа, геометрические фигуры, и использование 

найденных закономерностей для выполнения заданий; простейшая вычислительная машина, кото-

рая выдаёт число следующее при счете сразу после заданного числа. 

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. 

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение 

чисел.  

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». Едини-

ца длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: опре-

деление закономерностей построения таблиц; простейшая вычислительная машина, кото-

рая работает как оператор, выполняющий арифметические действия сложение и вычита-

ние; задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…» 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание вида□ ± 1, □ ± 2 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при сложении (сла-
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гаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому ри-

сунку, по решению. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Повторение пройденного. Сложе-

ние и вычитание вида □ ± 3 Приё-

мы вычислений. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач. 
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«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: классификация 

объектов по заданному условию; задания с высказываниями, содержащими логические связки 

«все», «если…, то…», логические задачи. 

Повторение          пройденного          «Что          узнали.          Чему          научились». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов. 

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых 

задач.  

Сложение и вычитание вида □ ± 4 

Решение задач на разностное сравнение чисел. Переме-

стительное свойство сложения Переместительное свой-

ство сложения. 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8, □ + 9 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: построение 

геометрических фигур по заданным условиям; логические задачи; задания с высказываниями, со-

держащими логические связки «все», «если…, то…». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Связь между суммой и слагаемыми 

Названия   чисел    при    вычитании    (уменьшаемое,    вычитаемое,    разность). 

Использование этих терминов при чтении записей. 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение изученного. 

Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач. 

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взвешиванием. 

Единица вместимости литр. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго десятка из од-

ного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 
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Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: сравнение мас-

сы, длины объектов; построение геометрических фигур по заданным условиям; простейшие задачи 

комбинаторного характера. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Контроль и учёт знаний. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение) 

Табличное сложение 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого 

случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 

7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 



120  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логи-

ческие задачи; задания с продолжением узоров; работа на вычислительной машине, вы-

полняющей вычисление значения числового выражения в два действия; цепочки. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Табличное вычитание 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми 

Решение текстовых задач включается в каждый урок. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: определение 

закономерностей в составлении числового ряда; задачи с недостающими данными; логические за-

дачи 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». По-

вторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» 

Проверка знаний 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

1 класс 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

 наблюдать действие измерительных приборов; 

 сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 

основанию; 

 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; при-

водить примеры чисел, геометрических фигур; 

 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 
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 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку; 

 комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами 

сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; 

 описывать положение предмета в пространстве различать и использовать ма-

тематические знаки; 

 строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
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 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом; 

 выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мне-

нием партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, мета-

предметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным си-

туациям, для развития общей культуры человека; 

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и дока-

зывать или опровергать их; 

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять спо-

собность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответ-

ственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отноше-

ний в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности при-

менения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения труд-

ностей; 

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться раз-

нообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятель-

но выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть- 

целое; причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 
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 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор ва-

риантов) 

3) Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства 

и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математи-

ческой задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять получен-

ный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), ин-

струкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять дефор-

мированные; 

 составлять по аналогии; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 
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 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учеб-

ных действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлага-

емых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их; 

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, допол-

нительным средствам обучения, в том числе электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характери-

стику.



126  

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

 согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального спо-

соба, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупре-

ждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно 

и письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий 

сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длин-

нее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чер-

тить отрезок заданной длины (в см); 

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треуголь-

ник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономер-

ности в ряду объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать дан-

ное/данные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты 

на две группы по заданному основанию. 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, пред-

ставленных в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучаю-

щихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-

научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании дан-

ного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоро-

вому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной прак-

тике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобрази-

тельной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей при-

надлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации на ос-

нове принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к лю-

дям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 

обитания и освоение общечеловеческих ценностей 
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взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие лю-

ди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержа-

ние, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопас-

ного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков 

и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на осно-

ве следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Чело-

век и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

Общее количество часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» — 270 часов (два ча-

са в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс 

— 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» (ФРП) 

 

1 класс 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего ме-

ста. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаи-

моотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, се-

ла), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные ма-

териалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (во-

ды) по термометру. 
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Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного 

и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (название, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы). 
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Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети. 

«Интернет» (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемо-

го доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость измене-

ний в живой природе от состояния неживой природы; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде . 

Работа с информацией: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, ил-

люстраций, видео, таблицы; 

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

 воспроизводить названия своего населённого пункта, название страны, её столицы; 

 воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё от-

ношение к природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового об-

раза жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность ис-

пользования бытовых электроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 



131  

детьми, выполнять самооценку; 

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользова-

ния электроприборами и газовыми приборами. 

 

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, спра-

ведливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при уча-

стии учителя устранять возникающие конфликты. 

 

2 класс 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные 

символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Крас-

ная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположе-

ние Москвы на карте. Города 
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России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, празд-

ники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события исто-

рии родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, про-

фессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, ис-

тории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изоб-

ражения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта 

при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. 

Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи 

в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной кни-

ги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на приро-

де. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, зака-

ливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на 

пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, 

высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помо-

щи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно- коммуни-

кационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, из-

мерение); 

 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); 

 различать символы Российской Федерации; 

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

 различать прошлое, настоящее, будущее. 
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Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

 читать информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую ин-

формацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион); 

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и 

другие); 

 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения 

как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

 описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответ-

ствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 
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 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры об-

щения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных ве-

ществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) спосо-

бы их разрешения. 

3 класс 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникаль-

ные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской Федера-

ции и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, тра-

дициям своего народа и других народов, государственным символам России. 
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Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уваже-

ние к семейным ценностям. Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважитель-

ное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они находят-

ся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Во-

да. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организ-

мов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отноше-

ние людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её 

состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съе-

добные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от

 условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и крат-

кая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. Разнообразие животных. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие животных 

(рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, крат-

кая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюде-

ний). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 
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Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закали-

вание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Без-

опасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой про-

езжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных 

объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Пра-

вила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту са-

молёта, судна; знаки 
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безопасности). Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориенти-

рование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила ком-

муникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе резуль-

татов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные при-

знаки и отношения между объектами и явлениями; 

 моделировать цепи питания в природном сообществе; различать понятия «век», 

«столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой (историческим пери-

одом). 

Работа с информацией: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и оке-

аны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами; 

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 

условиях контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой ха-

рактеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); 

 понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

 понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 
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дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, их предвидение); 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; описывать схожие, различ-

ные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов природы; 

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы; 

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; 
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 оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на со-

веты и замечания в свой адрес; 

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты 

с учётом этики общения. 

3 класс 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Россий-

ской Федерации. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотече-

ственники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, ис-

тория и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения ду-

ховных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международ-

ный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, тради-

циям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. Лента времени и историческая карта. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: государство Русь, Москов-

ское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, ду-

ховно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты 

списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национально-

сти, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследова-

нию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники 

планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение 
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Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы Рос-

сии. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Во-

доёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование 

рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. 

Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3 

объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). Связи в природных зонах. 
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Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и приро-

ды. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные 

примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; 

правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств индивидуальной 

мобильности. Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск до-

стоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских раз-

влекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-теле- коммуника-

ционную сеть «Интернет». 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно- телекоммуникаци-

онную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 
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информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диа-

граммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, 

 первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного 

наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия ор-

ганизма вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе се-

зонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 
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 составлять небольшие тексты по теме «Права и обязанности гражданина Россий-

ской Федерации»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны 

(в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

 предвидеть трудности и возможные ошибки; контролировать процесс и результат 

выполнения задания, 

 корректировать учебные действия при необходимости; адекватно принимать 

оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: ру-

ководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельно-

сти, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, исполь-

зования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

Планируемые результаты освоения 

предмета «Окружающий мир» 1 

класс 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изме-

нений в живой природе от состояния неживой природы; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавли-

вать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 
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иллюстраций, видео, таблицы; 

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, до-

полнять ответы участников; уважительно от носиться к разным мнениям; 

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её сто-

лицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

 описывать по предложенному плану  время года, передавать в рассказе своё от-

ношение к природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 
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 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах дру-

гими детьми, выполнять самооценку; 

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, спра-

ведливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при уча-

стии учителя устранять возникающие конфликты. 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обу-

чающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны от-

ражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание осо-

бой роли многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, при-

надлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, ува-

жения к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопере-

живания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности догова-

риваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
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Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной куль-

туры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным ви-

дам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятель-

ности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное от-

ношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
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 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действитель-

ности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать пред-

ложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма 

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или вы-

двинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспе-

риментам, проводимым под руководством учителя; 
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 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситу-

ации) на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситу-

ациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (жи-

вая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента време-

ни; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установ-

лению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причи-

на — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа-

тов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать вы-

ступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и ар-

гументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное от-

ношение к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблю-

дений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
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2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долго-

срочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружаю-

щему миру); 
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 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оце-

нивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на при-

роде; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и инди-

видуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местно-

сти), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты 

под руководством учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблю-

дений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
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 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником 

и электронными ресурсами школы. 

 

Изобразительное искусство 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем. 

Обучение детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами. 

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Рассматриваются и изображают-

ся фрагменты природы, животные: чем они похожи и чем отличаются друг от друга. 

Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в метро — и 

постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение зверюшки. 

(Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы 

на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 

Изображать можно линией 

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность рисунков. 

Наши краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего места и 

пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игровое изображе-

ние красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ контрастных по 

настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 
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Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием 

«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие 

навыков восприятия. Беседа. 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения 

Мир природы полон украшений 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. Украшение 

крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может быть нарисо-

вана (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие декоративного 

чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора де-

рева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта зрительных 

поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. Красота 

фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? 

Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам узнавать героев? 

Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса 

и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно 

«Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки 

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных сказоч-

ных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. Развитие 

воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных домиков 

для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа длинная шея, а 

крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и конструкцию фор-

мы. 

Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 
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Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек весе-

лых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные образы собак делаются 

путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных геометрических форм, зара-

нее заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень взаимосвязаны. 

Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные стены. Как бы могли 

жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты, лестницы, 

окна? 

Город, где мы живем 
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Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг друга. 

Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно 

«Наш город» или «Москва». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — это 

вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 

Обобщением здесь является первый урок. 

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по впечат-

лениям от природы. 

Выставка детских работ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

1 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образо-

вания находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным 

духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально- личностные позиции 

и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социаль-

но-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
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интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а 

в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 

красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни об-

щества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных наро-

дов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 

условия для разных форм 
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художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становле-

нию чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспи-

тание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику 

обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту само-

сознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых от-

ношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьни-

ков в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к се-

мье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художествен-

ной рефлексии своих наблюдений в художественно- творческой деятельности. Навыки исследова-

тельской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направлен-

ности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения при-

роды и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует ак-

тивному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. Трудовое воспитание осу-

ществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных 

материалов и удовлетворения от создания реального, практического   продукта.   Воспитываются   

стремление   достичь   результат, упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотруд-

ничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: ха-

рактеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
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находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; анализиро-

вать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространствен-

ной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 
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проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения ху-

дожественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных устано-

вок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 

детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния при-

роды, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным уста-

новкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных ком-

позиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; анализировать, ин-

терпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в раз-

личных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художе-

ственные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
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понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), меж-

ду поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопо-

ставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследователь-

ского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной де-

ятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчи-

няться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 
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3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окру-

жающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения со-

держания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательно-

му стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной твор-

ческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средства-

ми изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величи-

ны. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствую-

щих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической худо-

жественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответ-

ствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графиче-

ских средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

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

каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт 

жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в 

природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме 

в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём 

её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в усло-

виях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орна-

ментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анима-

листические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декора-

тивный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных про-

мыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыс-

лов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного про-

мысла. 

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

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в усло-

виях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зда-

ний. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических 

тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной иг-

ровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа 

его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости 

от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значе-

ние зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказоч-
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ным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также 

произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван 

Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к 

ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, 

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

Музыка 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

Музыка вокруг нас. И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музы-

ки — мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна... Музыкальная 

азбука. Музыкальные и народные инструменты. Раскрываются следующие содержательные ли-

нии. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Об-

разы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. «Садко». Из русского былинного сказа. Звучащие картины. Разыграй песню. 

Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация как озвученное состояние, выра-

жение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рожд- ества Христова. Музыкальный театр: ба-

лет. 

Музыка и ты. Край, в котором ты живёшь. Художник, поэт, композитор. Музыка утра. Закрепле-

ние знаний. Музыка вечера. Музы не молчали. Музыкальные портреты. Разыграй сказку. «Баба 

Яга» - русская народная сказка. Мамин праздник. Обобщающий урок. Музыкальные инструменты. 

У каждого свой музыкальный инструмент. Чудесная лютня (по алжирской сказке). Раскрываются 

следующие содержательные линии: Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова — краски — звуки). Образы за-

щитников Отечества в музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки. Музыка в цирке. 

Дом, который звучит. Опера-сказка. «Ничего на свете лучше нету». Афиша. Программа. 
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Обобщающий урок. Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, фонограмма 

концерта для родителей. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действи-

тельности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально- нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в про-

цессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творче-

ской деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содер-

жании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с зада-
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чами коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- твор-

ческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным про-

изведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в им-

провизациях. 
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Технология 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс 

Природная мастерская 

Рукотворный и природный мир города. 

Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. 

Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды засуши-

вания. Составление букв и цифр из природных материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. Составле-

ние композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. Составле-

ние композиций. 

Композиция из   листьев.   Что   такое   композиция?   Знакомство   с   понятием 

«композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической композиции. 

Пластилиновая мастерская 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – глина, 

пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. Исследова-

ние свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с 

профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять конструктивные 

особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских обитателей из пласти-

лина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

Бумажная мастерская 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, 

правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами 

бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 
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Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание 

бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». 

Изготовление изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и складыва-

ния. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Представление о 23 февраля - 

День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о род-

ственниках, служивших в армии. Введение понятия 

«техника». Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». 

Выполнение резаной мозаики. 
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Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. Изго-

товление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и 

ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Изготов-

ление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных гар-

мошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Текстильная мастерская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные 

приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стеж-

ка. Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой 

прямого стежка и её вариантами. 

Наши проекты. История моей рубашки (брюк, носков и пр.). Работа в группах. 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 1 

класс 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); вос-

принимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); анализиро-

вать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать её 

в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 

строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, 

выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мне-

нию другого; 
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строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе ана-

лиза и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать 

на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 
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выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотруд-

ничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуще-

ствования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окружа-

ющей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям дру-

гих народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические чув-

ства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природ-

ных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе 

на результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, ак-

куратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление то-

лерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), ис-

пользовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 
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сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изу-

чаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой дея-

тельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов приро-

ды, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
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осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других до-

ступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, ра-

ботать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информа-

ционных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тек-

сты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; пла-

нировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуж-

дать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осу-

ществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 
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понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагае-

мых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты про-

дукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 
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определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, 

лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при из-

готовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выде-

ление деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способа-

ми обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «ап-

пликация»; выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструмен-

тами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализи-

ровать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть 

их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, тек-

стильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); называть ручные инстру-

менты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и рабо-

тать ими; различать материалы и инструменты по их 

назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно вы-

полнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инстру-

менту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и 

пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную 
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карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моде-

лировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руковод-

ством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 
 

Физическая культура 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Олимпийские игры. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвиже-

ния человека. 

Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Под-

готовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физ-

культминуток, физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и ин-

вентаря. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в течение года) 
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Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основ-

ной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг 

колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, уг-

лом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перека-

ты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком; 

кувырок вперед, стойка на лопатках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом пра-

вой и левой ногой; хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой пере-

кладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). Вращение обруча и 

прыжки со скакалкой. Танцевальные шаги. 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением дви-

жения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением 

рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с 

нее. 

Броски: набивного мяча (0,5кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы на дальность, стоя на месте, в верти-

кальную цель, в стену. 

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом с палками и без. 
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Повороты переступанием на месте. 

Подъём и спуск под уклон. 

Торможение падением. 

Подвижные и спортивные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Совушка», «Салки-догонялки», «Змейка», «Не урони мешочек», «Пройди бесшумно»; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест», «Запрещённое движение». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим 

флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Встречная эстафета», «Попади в ворота», 

«Накаты». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. Ловля и пере-

дача мяча в парах разными способами, броски мяча двумя руками стоя на 
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месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки», «Осада города». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

1 класс 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопо-

знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностя-

ми и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этно-

культурным формам и видам соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физическо-

го развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, ком-

муникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать 

в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого 

года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
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познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и жи-

вотных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие 

и отличительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 
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 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения по-

движных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и сорев-

новательной деятельности. 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному; 

 выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 
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2.2. ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образо-

вания (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требо-

вания ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования и служит основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных моду-

лей предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим ин-

струментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и уме-

ний ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые уме-

ния (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность 

и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 

сферах человеческой жизни. Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образова-

тельной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных дей-

ствий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 
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 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Цель программы: установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержа-

ния обучения и достижениями обучающихся в области метарпедметных результатов. обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий 

в рамках УМК «Школа России», 

Задачи программы: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования; 

2) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных ре-

зультатов и универсальных учебных действий; 

3) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий; 

4) определить преемственность программы формирования УУД при переходе от до-

школьного к начальному общему образованию. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 

В результате изучения всех без исключения предметов будут сформированы личностные, регуля-

тивные, 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. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учеб-

ных действий, направленных на организацию своей работы в организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и за-

дачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 
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плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их вы-

полнение. 

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 спек-

тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учи-

тывать позицию 

 

 
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

 
Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать 

их значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспе-

чивающих становление способности к применению полученных знаний и к самообразова-

нию обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
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 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навы-

ками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровы-

ми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ре-

сурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предмет-

ного содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и во-

ображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составля-

ющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий 

на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (вирту-

альных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается 

на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых феноме-

нов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познаватель-

ные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 
 2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы формирования УУД в МОУ Новоульяновская СШ№1 учитывается ха-

рактеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность опера-

ций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. 

К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 
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 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
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 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе гра-

фических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 

на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования спо-

собности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде вирту-

ального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой об-

разовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учеб-

ных операций, обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешную продуктивно – творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа: описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (са-

мостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (выска-

зывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договаривать-

ся, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспе-

чивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе 

их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать её решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной / совместной деятельно-

сти, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 
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конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены 

в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к результатив-

ной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтакт-

ного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других 

в результат общего труда и др.). 

 
2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструиро-

вания современного процесса образования 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется 

в контексте усвоения разных учебно-методических комплектов. Требования к формированию уни-

версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про-

грамм учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное     чтение»,     «Математика»,     «Окружающий     мир»,     «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении цен-

ностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что та-

кое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе 

на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной симво-

ликой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» и 

др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «При-

рода и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких зада-

ний позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и за-

дания о Родине, о защитниках российской земли, о сохранении мира в своей стране и во всем мире. 

Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками стари-

ны и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, 

церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 
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достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Купри-

на, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачева, М.М. Пришвина, И. С. Соколова- Микитова, К.Г. Паустовского и 

др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Слад-

кова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы, проекты о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведе-

ния из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте российского флота, 

о современных достижениях России в области космонавтики, об отраслях промышленности, о бо-

гатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений 

Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в кон-

тексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных нацио-

нальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравствен-

но-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка пред-

ставителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благо-

даря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в 

основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диа-

лога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные материалы об 

этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и ее столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских, российских музеях. О 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личност-

ных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок «Россия — наша 

Родина», урок «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отче-

ству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концепту-

альные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 
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российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• коммуникативные умения, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контроли-

ровать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универ-

сальных учебных действий. 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразов 

ание 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий 

познавательн 

ые 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательн 

ые логические 

формулирование  личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем поис-

кового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникати 

вные 

использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется че-

рез все предметные области и внеурочную деятельность. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах. 
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собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать пред-

метное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б.Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. 

Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются по-

явившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

 осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

 способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма 

решения учебной задачи; 

 определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, мо-

дулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных 

действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования образо-

вательного процесса будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 

по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного уни-

версального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 

объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение – преро-

гатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлага-

ет задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном со-

держании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использова-

ния его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обоб-

щённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», 

«контролировать – значит …» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что универ-

сальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформиро-

валась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют приме-

нение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информацион-

ного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с ис-

пользованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учите-

ля отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 
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главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. 

В этом случае единственная задача ученика – запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требую-

щие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля 

своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опира-

ется только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают спо-

собность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противо-

речий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информаци-

онных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия. Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) пред-

ставления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, кото-

рую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится анали-

тическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране вир-

туальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравни-

вать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универ-

сальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операци-

ональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит 

коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, по-

степенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать по-

следовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; 

постепенный переход на новый уровень – построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля результата и процесса дея-

тельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. 
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При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и 

с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, 

такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эль-

конина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в но-

вых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо 

знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повыше-

ния мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений), выбирать (из информационного 

банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять 

их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественны свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораз-

до большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуаль-

ных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация дея-

тельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение пред-

метов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных призна-

ков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); иг-

норирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обуча-

ющемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) го-

раздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающе-

гося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых спосо-

бов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представ-

ление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности 

универсального действия. 

 
2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах учеб-

ных предметов, курсов 
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В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это 

не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, 

чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. 

В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с зако-

номерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается ре-

зультат, а не процесс деятельности. 

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на даль-

нейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. Можно использовать словес-

ную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно поставить 

только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно гово-

рить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах учебных предметов, курсов содержание метапредметных достижений обу-

чения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 

классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностран-

ный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел 

«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД 

по каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овла-

дения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных дей-

ствиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. Это поло-

жение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например, 

ОРКСЭ, искусство, физическая культура). Далее содержание универсальных учебных действий 

представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических дей-

ствий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, свя-

занные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие моно-

логические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникатив-

ные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. С учётом ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация может 

расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами 

СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с 

другими электронными средствами обучения. 
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В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов 

УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного пред-

мета в формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, 

уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающих-

ся данной образовательной организации, а также наличия конкретной образователь-

ной среды. 

 

2.3.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка   
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники общеобразо-

вательной организации, учащиеся, их родители (законные представители), представители иных орга-

низаций, участвующие в реализации образовательной деятельности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (за-

конные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспи-

тание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации опре-

деляется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществля-

ется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Пра-

вительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Феде-

рации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей рос-

сийские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способ-

ной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины.  

 Настоящая рабочая программа воспитания (далее – программа) разработана с учетом Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального общего образования, Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 

– 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), феде-

ральной рабочей программы воспитания). 

 Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной дея-

тельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые могут 

применять школа и педагогические работники. 

 В центре программы в соответствии с ФГОС находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из ре-

зультатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обес-

печить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование ос-

нов российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; цен-

ностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

2.3.2. Целевой раздел  
Современный российский национальный воспитательный идеал –высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от-

ветственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-



 

 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым тра-

дициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и 

воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося.Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем,в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося до-

машнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая 

к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помо-

гать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религи-

озной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на дру-

гих ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и дей-

ствовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач воспитания:  

- обеспечить усвоение учащимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- обеспечить формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

- обеспечить приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных зна-

ний;  

- реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися содержания учебных 

дисциплин выступает также средством формирования системы отношений к окружающему миру, дру-

гим людям, к самому себе, а также к усваиваемому учебному материалу; 

- использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности, обеспечивать занятость детей в 

объединениях по интересам, функционирующих как в школе, так и в других организациях (организа-

циях дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта);  

- обеспечить достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соот-

ветствии с ФГОС.  



 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет 

– это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной ка-

тегории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляет-

ся на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гумани-

стической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нрав-

ственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

  Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразователь-

ной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 - гражданско-патриотическое воспитание –формирование российской гражданской идентично-

сти, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;воспитание 

любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской куль-

турной идентичности; 

 - духовно-нравственное воспитание –воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 - эстетическое воспитание –формирование эстетической культуры на основе российских традици-

онных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 - физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия –развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 - трудовое воспитание –воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыра-

жение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдаю-

щихся результатов в профессиональной деятельности; 

 - экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания –воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и обще-

ственных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 
Целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение 

которых направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе россий-

ских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования:  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине –России, её 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение 

к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Роди-

ны –России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, граждан-

ских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 



 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учё-

том национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответ-

ственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имею-

щий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, про-

являющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искус-

стве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и без-

опасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответствен-

ное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред при-

роде, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в позна-

нии, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-

научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3.  Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 
Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, а результат образования – 

это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, 

использовать в дальнейшем обучении». 

Миссия МОУ Новоульяновская СШ №1 состоит в том, чтобы создать открытую безопасную об-

разовательную среду и благоприятные условия для формирования образа успешного человека. Созна-

тельное отношение к здоровью – путь к Успеху! Успешного в работе, квалифицированного и творче-

ского работника должна подготовить школа. «Личность. Интеллект. Культура» – именно в них отра-



 

 

жаются видение школы и основные ценности школы. Школа должна помочь детям взрастить потреб-

ность с каждым днем становиться лучше, научить быть толерантными и общительными. Поэтому 

именно ученик является основной ценностью всей жизни образовательного учреждения, он источник 

вдохновения учителя, педагога, директора.  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образовательных потребностей 

учащихся; обучении и воспитании на основе базовых ценностей творческих, свободно осуществляю-

щих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в окружающей среде (соци-

альной, природной), адекватно оценивающих свои способности и возможности в социальной и про-

фессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, 

с целью их социальной и личностной реализации. Миссия школы также и в том, чтобы показать, как 

можно формировать социально успешную личность (как среди учащихся, так и среди педагогов), на 

основе выявления каждым субъектом образовательной процесса своих уникальных смыслов жизнеде-

ятельности и развития, а не следования готовым «престижным» социальным сценариям. 

 В течение многих лет школа являлась неоднократным победителем и призёром различных кон-

курсов муниципального, регионального и всероссийских уровней.  

Школа расположена в центре г.Новоульяновска в непосредственной близости к объектам куль-

туры и спорта, что обеспечивает возможности для тесного сотрудничества. В здании расположена 

школа, имеется спортивный и музыкальный залы, столовая, медицинский кабинет.  

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие уклада 

школьной жизни,  определяемого: длительной историей существования школы, открытой в 1964 году; 

сравнительно небольшим коллективом педагогический состав возможность индивидуализировать 

воспитательный процесс, сделать его более «личностным»; отношениями между педагогами, учащи-

мися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних как рядом проживающими и, 

часто, хорошо знающими друг друга людьми; сохраняющимися традиционными отношениями в си-

стеме «взрослый–ребенок»; традиционными школьными мероприятиями, таких как «День знаний», 

«Осенний легкоатлетический кросс», «Посвящение в первоклассники», «День самоуправления», 

«День подарков просто так», Дни рождения школы, «Посвящение в пешеходы», «Фестиваль дружбы 

народов», «Новый год», Военно-спортивные и патриотические конкурсы к 23 февраля (игра «Зарни-

ца», «Смотр строя и песни»), «Весенняя легкоатлетическая эстафета», Школьный военно-

патриотический конкурс «Виват, Россия!», посвященный 9 мая, «Последний звонок». 

В МОУ Новоульяновская СШ №1 функционирует Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», деятельность которого направлена на формирова-

ние современных компетенций и навыков у обучающихся для достижения образовательных результа-

тов по предметным областям «Естественнонаучные предметы»,   «Технология», образовательных про-

грамм общего образования естественно-научной и технологической направленностей, при реализации 

курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ естественно-

научной и технической направленностей, в том числе в сетевой форме.  

В школе созданы условия для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются 

спортивный зал. Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовать образовательную программу по физической культуре на 

начальном, основном и среднем уровнях образования. 

На протяжении нескольких лет в школе в течение учебного года проводится мониторинг физического 

развития учащихся 1-11 классов, норм ГТО.  

В школе имеется  актовый зал, кабинеты технологии, лаборатории, мастерские, библиотека. 

С целью создания благоприятной среды для укрепления и сохранения здоровья школьников, профи-

лактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних на базе МОУ Новоульяновская СШ 

№1  в период осенних, весенних и летних каникул организуется работа лагеря с дневным пребывани-

ем детей «Радужная страна». При его комплектовании особое внимание уделяется детям, нуждаю-

щимся в особой заботе государства: детям из малообеспеченных, неполных семей, а также учащимся, 

находящимся в социально опасном положении и состоящим на разных видах профилактического уче-

та.  

Важное место в системе воспитательной работы отводится организации и проведению меропри-

ятий духовно-нравственного, гражданско-патриотического направлений. 

В школе функционируют юнармейский отряд, объединения добровольцев (волонтёров) «Пламя», 

юных инспекторов дорожного движения, дружины юных пожарных, работает Школьный музей. 

Воспитание в школе осуществляется как:  

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты воспитательной 

направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности. 



 

 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной деятельности, 

поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости обучающегося в школе. Уроки 

охватывают большую часть времени пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Особенностями реализуемого в школе воспитательной деятельности являются: 

 - полноценное / максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

- наличие традиций детской проектной деятельности / социальных инициатив детей и подростков 

/ социального творчества детей и подростков (познавательные, творческие, социально значимые, иг-

ровые, экологические, литературные, художественные проекты); 

- реализация широкого спектра досуговых программ;  

 - разработка и реализация комплекса обучающих профилактических мероприятий для школьни-

ков, их родителей (законных представителей) и педагогов с целью обеспечения безопасности и здоро-

вья несовершеннолетних; 

 - обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания современными интерактивными формами: организация диспутов, дис-

куссий на актуальные темы, деловых игр, мозговых штурмов, создание и использование компьютер-

ных презентаций и медиаматериалов, расширение воспитывающих возможностей официального сайта 

школы и школьной социальной сети («ВКонтакте»). 

- использование в воспитательной работе соревновательных форм организации мероприятий для 

повышения качества воспитательного процесса, использование разнообразных видов наглядности для 

демонстрации побед и достижений, поднятия престижа школы. 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются: 

 - безопасность; 

 - сочетание общественных и личных интересов; 

 - оптимальность затрат; 

 - сочетание требовательности с безусловным уважением; 

 - вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

 - создание мотивации; 

  - использование потенциала участников; 

 - обучение персонала; 

 - непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

 - сочетание стандартизации с творчеством. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, реализуемый в 

школе, включает следующие направления: 

 - гражданско-патриотическое воспитание; 

 - духовно-нравственное воспитание; 

 - эстетическое воспитание; 

 - физическоевоспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

-  трудовое воспитание; 

 - экологическое воспитание; 

 - ценности научного познания. 

Указанные направления, содержание, виды и формы воспитательной деятельности школы пред-

ставлены в основных (инвариантных) модулях «Школьный урок», «Классное руководство», «Основ-

ные школьные дела», «Внеурочная деятельность», «Профилактика и безопасность», «Работа с родите-

лями», «Самоуправление», «Профориентация», «Социальное партнёрство», «Внешкольные мероприя-

тия», «Предметно-пространственная среда», дополнительного (вариативного) модуля «Детские обще-

ственные объединения», отражаются и в индивидуальных планах работы классных руководителей, 

преподавателя-организатора ОБЖ, педагога-организатора. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как целеустремлен-

ность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость, повышает эффек-

тивность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно решать 

задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной работы учителя 

на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 



 

 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

- примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, духовности, гражданственно-

сти, гуманизма; 

- примеры научного подвига; 

- факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художников, композиторов, 

исторических деятелей; 

- мировоззренческие идеи; 

- материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому учебному ма-

териалу; 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

- репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, ответственности); 

- методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание творческого 

начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

- групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах); 

- индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, акку-

ратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у обучающего-

ся понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней организованности, со-

бранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей (воспитание це-

леустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться); 

- создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие образовательные ре-

зультаты / имеющих затруднения в обучении;   

- создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

- поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное отноше-

ние к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть собой об-

разцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. Вместе с тем, 

можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать изучение 

предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде всего, на уроки 

предметной областей «Филология», «Искусство».  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но в первую очередь - на 

уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательный интерес. 

Такой интерес стимулируют: 

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, показ дости-

жений современной науки, анализ практической роли знаний; 

- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, исследовательский 

подход, творческие работы, практические работы; 



 

 

- эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический оптимизм учителя, 

соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, формах де-

ятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включают школьников в отношения взаимодей-

ствия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует лидерские качества и 

умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим людям. Групповая форма рабо-

ты позволяет развивать качества как «теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомо-

го; как проверяющего, так и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и 

парных форм работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением не-

обычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактиче-

ские и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать возможности 

урока являются: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации;  

- демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в различных 

ситуациях; 

- организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой информацией – ини-

циирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки сво-

его к ней отношения;  

- подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уро-

ке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, ко-

торые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к по-

лучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими од-

ноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помо-

щи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соот-

ветствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ори-

ентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соот-

ветствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соот-

ветствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результа-

тов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явле-

ний и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личност-

ного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих познава-



 

 

тельную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в коман-

де, способствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педаго-

гами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку добро-

желательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одно-

классниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выпол-

нение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; ин-

дивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в 

данном классе; работу с родителями обучающихся (законными представителями). 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду-

ховно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих с одной сто-

роны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

ность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обу-

чающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направ-

ленности «Разговоры о важном». 

Разработка и реализация социальных проектов. 

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач.  

Посещение театральных постановок, музеев, выставок. 

Коллективное посещение спортивных соревнований. 

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций (в том числе ди-

станционно). 

Организация праздников. 

Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями. 

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся.  

Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержания 

Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципиальности и искренно-

сти», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» и др. 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, поселку, родному краю. 

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о жи-

вотных, живых существах, природе. 

Проведение сюжетно-ролевых игр. 

Проведение праздников, творческих конкурсов внутри класса. 

Проведение спортивных соревнований. 

Проведение краеведческой работы. 

Организация бесед с педагогом-психологом, медицинскими работниками. 

Создание Совета класса. 

Создание временных органов самоуправления. 

Создание игровых форм самоуправления – модели детской республики, сказочной страны детства, го-

рода знатоков и т.п. 

Озеленение класса, школы. 

Организация работы экологических патрулей и др.  

Планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности 

как часов плодотворного и доверительного общения педагогического работника и обучающихся, ос-

нованных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; внеучеб-



 

 

ные и внешкольные мероприятия, походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования дней рождения обучающихся,включающие в себя подготовленные учени-

ческими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

Выработка совместно с обучающимися правил поведения, законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе, участие в выработке та-

ких правил поведения в общеобразовательной организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- профилактика асоциального поведения; 

- ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию планов профилактической 

работы с ними; 

- реализация индивидуальных профилактических программ для детей группы риска, обеспечение под-

ростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, «внедрения» 

упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и исключающих 

рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному благополучию; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса путём наблюдения за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в иг-

рах, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед с родителями обучающихся, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотно-

шений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфо-

лио, в которых обучающиеся фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные дости-

жения; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным психо-

логом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

 Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупре-

ждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных 

влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных де-

лах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:   

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания; 

- использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конфе-

ренция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круг-

лым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др.; 

- организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об успе-

хах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (за-

конным представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией, в регули-

ровании отношений между ними; 

- помощь родителям обучающихся;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 



 

 

- создание и организация работы Советов родителей классов, участвующих в решении вопросов вос-

питания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на спло-

чение семьи и школы. 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принима-

ет участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.  

Основные школьные дела, реализуемые в школе: 

День знаний 

Посвящение в первоклассники 

День рождения школы 

День Учителя 

Посвящение в пешеходы 

День подарков просто так 

День Здоровья 

Фестиваль дружбы народов 

Месячник гражданско-правового воспитания 

Акция «Не преступи черту» 

Новогодние представления 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Месячник Победы 

Битва хоров 

Экофестиваль 

Последний звонок 

Выпускные вечера и др. 

 

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том 

числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патрио-

тической, трудовой и др. направленности; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются предста-

вители культуры, власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, поселка, района, региона, страны;  

- проводимые для жителей и гостей г.Новоульяновска, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей города; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире. 

На уровне школы:  
а) Разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллек-

тивных творческих дел. 

Разновозрастные сборы представляют собой ежегодные события, включающие в себя комплекс кол-

лективных творческих дел. 

Разновозрастные сборы в течение учебного года – «Многоборье», «Экологический трудовой десант 

школьников», «Зарница» и др. (коллективные творческие делагражданской, патриотической, истори-

ко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности). 

б) Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 

и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, 

в которых участвуют все классы – «День Знаний», «День Учителя», «Новогодние представления», 

праздничные концерты, посвященные Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню 

«8 Марта», «Последний звонок» и др. 

в) Торжественныеритуалы посвящения – посвящение в первоклассники, юнармейцы. 

г) Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в 

жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 



 

 

вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности – вручение похвальных грамот, 

медалей, грамот по номинациям.  

На уровне классов: 

- создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных общешкольных ключе-

вых дел; 

- выбор и делегирование представителей классов в Совет учащихся, общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных дел, участие предста-

вителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, от-

ветственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучаю-

щимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа школьных дел; 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, про-

ведения и анализа школьных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и дру-

гими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы.  

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

План внеурочной деятельности МОУ Новоульяновкая СШ №1 является организационным механиз-

мом реализации основной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает 

реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов начального об-

щего образования, а также определяет объем нагрузки обучающихся в рамках реализации внеурочной 

деятельности в 1-4 классах.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования (предметных, метапредметных и личност-

ных) и осуществляется в формах, отличных от урочной.  

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных групп из обуча-

ющихся разных классов в пределах начального общего образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, об-

щекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для 

их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обу-

чении и социализации. Внеурочная деятельность имеет воспитательную направленность. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего и 

основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности образовательной 

организации реализуются следующие направления:  

- на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

- на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (читательской, мате-

матической, естественно-научной, финансовой); 

- на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

- на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребно-

стей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углуб-

ленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

- на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творче-

ском и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах, а также в рамках реализации программы развития социальной активно-

сти обучающихся начальных классов «Орлята России»); 

- на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающих-

ся (в том числе в рамках Российского движения школьников и др.). 

 



 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские занятия патриоти-

ческой, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важ-

ном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обуча-

ющихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внут-

ренней позиции личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обще-

стве. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспекта-

ми жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориента-

цией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

Занятия 

по формированию 

функциональной грамотности обуча-

ющихся. 

Основная цель: развитие способности обучающихся при-

менять приобретённые знания, умения и навыки для реше-

ния задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспе-

чение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функцио-

нальной грамотности школьников:читательской, математи-

ческой, естественно-научной, финансовой, направленной и 

на развитие креативного мышления и глобальных компе-

тенций. 

Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки или факультативы. 

Занятия, направленные на удовлетво-

рение профориентационных интере-

сов и потребностей обучающихся. 

Основная цель: развитие ценностного отношения обуча-

ющихся к труду, как основному способу достижения жиз-

ненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников 

к осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессио-

нальной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов, изучение специализированных цифровых ре-

сурсов, профессиональные пробы, моделирующие профес-

сиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок 

профессий и профориентационных парков (в том числе он-

лайн экскурсии). 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в кон-



 

 

фликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого себя, 

своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социо-

культурных потребностей обучаю-

щихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное раз-

витие обучающихся, удовлетворение их особых познава-

тельных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного буду-

щего, и к культуре в целом, как к духовному богатству об-

щества, сохраняющему национальную самобытность наро-

дов России. 

Основные направления деятельности: занятия по допол-

нительному или углубленному изучению учебных предме-

тов или модулей; занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении 

языка обучения; специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или испытываю-

щими затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, направленные на удовлетво-

рение интересов и потребностей обу-

чающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии 

и развитии способностей 

и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, по-

мощь в самореализации, раскрытии и развитии способно-

стей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного отношения 

к культуре; физическое развитие обучающихся, привитие 

им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жиз-

ни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственно-

сти, формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьни-

ков в различных творческих объединениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках 

или кружках художественного творчества); занятия в спор-

тивных объединениях (секциях и Школьном спортивном 

клубе «___________»), спортивные турниры и соревнова-

ния; занятия в объединениях туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие школьного музея); 

занятия по Программе развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России». 

Занятия, направленные на удовлетво-

рение социальных 

интересов и потребностей обучаю-

Основная цель: развитие важных для жизни подрастаю-

щего человека социальных умений - заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидиро-



 

 

щихся, на педагогическое сопровож-

дение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских  общественных 

объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на  организацию 

совместно 

с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

вать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести от-

ветственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 

другие точки зрения. Основная задача: обеспечение пси-

хологического благополучия обучающихся в образователь-

ном пространстве школы, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро и микрокоммуни-

каций, складывающихся в образовательной организации, 

понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: Педагогическое со-

провождение деятельности Российского движения школь-

ников; волонтёрского движения; Совета учащихся, посто-

янно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, акций, фе-

стивалей, флешмобов). 

 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная организация обеспечивает 

проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности. 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации предусматривает:  

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профи-

лактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитатель-

ной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрес-

сивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимся групп риска силами педаго-

гического коллектива и с привлечением специалистов (субъектов системы профилактики); 

-реализацию комплексной программы по здоровьесбережению и безопасности жизнедеятельности 

обучающихся, формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и защите их прав, 

плана совместной деятельности с Управление МВД России по г. Новоульяновску направленных на ра-

боту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением;  

- организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в социокуль-

турном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиал-

когольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкс-

тремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведе-

ния, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению; 

-  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению – познания (путешествия), испытания себя (спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, влияния в 

общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, крими-

нальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных часов, внешкольных, 

общешкольных мероприятий, индивидуальную профилактическую работу.  

Направления профилактики 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/


 

 

Внешкольный уровень: 

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками об-

разовательных отношений (встречи с представителями различных организаций: МЧС, ГИБДД, МВД 

России по г.Новоульяновск. 

Школьный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками об-

разовательных отношений (проведение объектовых тренировок по эвакуации, использование инфор-

мационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, организация и проведение 

профилактических акций «Мы против террора», «Слёзы Беслана», размещение информации (памяток, 

буклетов, правил поведения и др.) на сайте ОО, в сети «ВКонтакте», в чатах мессенджеров для уча-

щихся и их родителей (законных представителей). 

Классный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками об-

разовательных отношений (викторины, игры, конкурсы, квесты, инструктажи, изучение правил пове-

дения в различных ситуациях) «Огонь ошибок не прощает», «Минутки безопасности», инструктажи в 

начале учебного года, перед каникулами и др. 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся включает: 

1. Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания 

и обучения детей. 

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и развития де-

тей предполагает повышение родительской компетентностипо вопросам детской психологии и педа-

гогики, по которым у родителей (законных представителей) обучающихся имеется наибольший дефи-

цит знаний:  

- кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства); 

- психические новообразования младшего школьника; 

- физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

- формирование физической, педагогической и психологической готовности ребенка к обучению в 

начальной/основной/ старшей школе; 

- домашнее чтение с детьми; 

- гигиена детей; 

- воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей (законныхпредставителей): 

- асоциальное поведение ребенка; 

- детская агрессия; 

- отсутствие интереса к обучению; 

- утрата взаимопонимания родителей и детей; 

- депрессия у детей; 

- ребенок – жертва буллинга (школьной травли); 

- переживания ранней влюбленности; 

- стойкая неуспеваемость;  

- организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным учебным предме-

там).  

2. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей (законных представителей) 

обучающихся научных знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к 

проблемам, которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание является 

потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

3. Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) обучающихся, в отличие от 

просвещения, нацелено на оказание помощи родителям (законным представителям) в решении кон-

кретных, актуальных на данный момент и для данных родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют педагоги-психологи, социальные педагоги, классные 

руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных предметов, – учителя-

предметники. 

4. Расширение участия родителей в управлении учреждением. 

Осуществляется через расширение полномочий Управляющего совета школы или Совета родителей, а 



 

 

также путем избрания в такие Советы наиболее заинтересованных, проявляющих конструктивную ак-

тивность родителей (законных представителей).  

Расширение участия родителей (законных представителей) в воспитательной деятельности и в управ-

лении школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (Совета родителей школы, классов), участвующих в обсуждении и реше-

нии вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете общеобразовательной организации; 

- создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив семьи; 

- обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации жизнедеятельно-

сти как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) коллективов в рамках кружков, сек-

ций, клубов по интересам и т.д.;  

- внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и обязанностях, воз-

можностях учета запросов родителей при разработке и реализации основных и дополнительных обра-

зовательных программ. 

- внедрение/ совершенствование практики заполнения родителями карт наблюдений за развитием де-

тей; 

- совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и процедуры анкетирова-

ния) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  

- расширение участия родителей (законных представителей) в досуговой деятельности, в работе объ-

единений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

- проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

- создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими материалами для родителей; 

- проведение родительских дней (Дней открытых дверей), во время которых родители могут посещать 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе образовательной деятельности в 

школе; 

- проведение тематических собраний в классах, (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социаль-

ных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; общешколь-

ных родительских собраний по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания;   

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обуча-

ющимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспита-

ния; 

- родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласует-

ся совместная деятельность;   

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных норматив-

ными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной организациив 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и об-

щешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей 

целевое взаимодействие с их законными представителями. 

5. Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании матери-

альных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы с родителями в 

коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием родителей и обучаю-

щихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, в благоустройстве пришколь-

ной территории и т.д.).   

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в создании условий для выявления, под-

держки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми ре-

шений, а также для включения обучающихся школы в коллективную творческую и социально-

значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность обучающимся попробовать себя 

в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.  



 

 

 Модуль «Самоуправление» реализуется через: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управле-

ния школой;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализа-

ции рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспита-

тельной деятельности в общеобразовательной организации.  

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) Общее собрание обучающихся класса.  

Общее собрание обучающихся класса является формой непосредственного включения каждого обу-

чающегося в процессы самоуправления. К компетенции общего собрания класса относится решение 

любых вопросов, связанных с организацией полноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе. 

Общее собрание обучающихся класса - это способ выражения инициативы обучающихся, площадка 

для обсуждения предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, канал ин-

формирования обучающихся и учета их предложений по различным аспектам функционирования и 

развития школы. 

б) Совет класса.  

Совет класса - орган классного самоуправления. В Совет класса избираются активисты класса, стре-

мящиеся совершенствовать работу классного коллектива и школы по разным направлениям.  

Функции Совета класса (СК) 

- участвует в обсуждении и составлении плана работы класса; 

- подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел класса; 

- заслушивает отчёты о проделанной работе ответственных за направления; 

- организует участие класса в КТД (коллективно-творческих делах); 

- выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и тематических классных часов; 

- обсуждает и решает вопросы о поощрениях; 

- поддерживает связь с Советом учащихся. 

в) Совет учащихся.  
Совет учащихся создается по инициативе обучающихся в целях учета мнения обучающихся по вопро-

сам управления школы и при принятии школой локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы школьников, а также для активизации деятельности ученического коллектива, 

его развития, формирования активной гражданской позиции, лидерских качеств, воспитания граждан-

ственности и чувства ответственности перед обществом. 

Совет учащихся избирается сроком на 1 год из числа учащихся 5-11 классов. 

В своей деятельности Совет учащихся руководствуется федеральным, региональным и местным зако-

нодательством об образовании, общественных объединениях, о поддержке молодежных и детских 

объединений, Уставом школы.  

Цель деятельности Совета учащихся заключается в формировании гражданской культуры, активной 

гражданской позиции обучающихся, содействии развитию их самостоятельности, способности к са-

моорганизации и саморазвитию, формировании у учащихся умений и навыков самоуправления, под-

готовке их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Основные задачи деятельности Совета учащихся:  

- организовывать работу с обучающимися школы по разъяснению прав, обязанностей и ответственно-

сти; 

- содействовать администрации, классным руководителям, руководителям объединений дополнитель-

ного образования, учителям-предметникам в совершенствовании образовательной и воспитательной 

деятельности, охране жизни и здоровья обучающихся, защите их законных прав и интересов, органи-

зации и проведении общешкольных мероприятий; 

- представлять интересы школьников в деятельности управления МОУ Новоульяновская СШ №1 за-

щищать права обучающихся; 

- разрабатывать предложения по повышению качества образовательной деятельности с учётом инте-

ресов обучающихся; 

- поддерживать и развивать инициативы обучающихся; 

- содействовать реализации общественно значимых инициатив обучающихся; 

- содействовать активизации вовлеченности обучающихся в деятельность органов самоуправления 

обучающихся; 



 

 

-оказывать помощь педагогическим работникам в проведении работы с обучающимися по выполне-

нию требований Устава школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся, их требовательности 

к уровню своих знаний. 

в) Совет старшеклассников.  

Совет старшеклассников является общественным объединением учащихся старших классов (8-11). 

В состав Совета старшеклассников входят учащиеся, желающие проявлять активность, инициативу, 

творчество в работе школьного самоуправления. В Совет старшеклассников входят учащиеся 8-11 

классов.  

Совет старшеклассников организует свою работу по следующим отделам: 

Отдел науки и образования: 

- организует консультативные группы для помощи отстающим; 

- проверяет посещаемость; 

- участвует в подготовке школьных олимпиад, предметных недель; 

- участвует в проведении тематических вечеров, конкурсов по предметам; 

- участвует в организации встреч с интересными людьми. 

Отдел здоровья и спорта: 

- организует соревнования по различным видам спорта между классами и школами; 

- участвует в организации и проведении общешкольных соревнований, дней здоровья; 

- определяет лучших спортсменов и награждает их. 

Отдел культуры и досуга: 
- организует и контролирует проведение творческих мероприятий школы, посещение виртуальных 

выставок, театров. 

Отдел правопорядка и труда: 

- организует и проводит рейды по проверке внешнего вида учащихся; 

- организует и проводит дежурства по школе; 

- организует уборки территории, субботники; 

- организует и проводит работу по профилактике вредных привычек, правонарушений и т.д.; 

- организует и проводит рейды по проверке тетрадей, дневников, учебников, чистоты и порядка в ка-

бинетах. 

Медиа-центр: 

- подбирает материалы для социальных сетей школы; 

- организует художественное оформление школьных мероприятий; 

- работает с корреспондентами классов; 

- оценивает конкурсы на лучшую газету. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в рамках реализации модуля «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, научить ориентироваться в мире современных профессий, с учетом 

потребности муниципального образования «г.Новоульяновск» в кадрах и востребованности профессий 

в современном мире.   

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающе-

гося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире. 

Эта работа организуется через: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего: «Конструктор профес-

сий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая профессию - выбираю 

жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятель-

ности; 

- встречи с людьми разных профессий; 



 

 

- Месячник профориентации в школе (конкурс рисунков, проект «Профессии моих родителей», викто-

рина «Все профессии важны – выбирай на вкус!», беседы, профориентационные игры, просмотр пре-

зентаций, знакомство с профессиями и др.); 

- экскурсии на предприятия, в организации встречи с профессионалами, руководителями, дающие 

школьникам начальные представления о профессиях и условиях работы на предприятии, в организа-

ции; возможностях и условиях получения профессии и поступления на работу на предприятие, в орга-

низацию, в том числе в online-режиме; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

- профориентационную работу в процессе преподавания учебных предметов предметной области 

«Технология»; 

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохожде-

ние профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов (в том числе созданных в сети ин-

тернет): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посеще-

ние открытых уроков; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

- организацию на базе лагеря с дневным пребыванием детей профориентационных смен, где обучаю-

щиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки. 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования выражены её ключе-

вой идей: 

Для школьников 1–4 классов: 

«Первое путешествие в мир многообразия профессий». 

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить правильный профори-

ентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей: 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего ребенка». 

 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры 

и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными организациями народов Рос-

сии, разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства об-

разовательной организации с организациями-партнерами. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий и социального партнерства 

школы предусматривает: 

 участие в тематических неделях, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государствен-

ные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие в отдельных открытых уроках, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соот-

ветствующей тематической направленности; 

 участие в мероприятиях класса, экологических походах,  совместно с родителями или органи-

зациями-партнерами; 

 участие в открытых дискуссионных площадках, конкурсах, акциях, выездных мероприятиях и 

т.д.  

МОУ Новоульяновская СШ №1 активно сотрудничает со следующими организациями: Новоуль-

яновский Дом детского творчества;  



 

 

УлГУ ; 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова;  

УлГТУ;  

Автономное учреждение  ЦФК и Спорта «Цементник»;  

Спортивный клуб по ТХЕКВОНДО «Тигр», 

 ДШИ им.Ю.Ф.Горячева;  

Областная детская библиотека им.Аксакова;  

Новоульяновская городская библиотека ; 

КДЦ «Браво»;  

Региональное отделение РДШ;  

Военно-патриотический центр «Набат»;  

Музей Победы г.Москва 

МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней исто-

рии России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией 

гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформлен-

ные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культур-

ных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиоз-

ных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, интерак-

тивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 

науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспита-

тельной направленности, исполнение гимна РФ;  

 «места гражданского почитания» (Особенно если школа носит имя выдающегося истори-

ческого деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и т.п.) в помещениях школы или на прилегаю-

щей территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные 

мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитив-

ного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обу-

чающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, демон-

стрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях 

в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площа-

док, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 

школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообме-

на, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для обще-

го использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающим-

ся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздни-

ков, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как повседневно, так 



 

 

и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами 

по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, , на предприятия и др.), организуе-

мые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке меро-

приятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обуча-

ющихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

На базе школы «МОУ Новоульяновская СШ №1» имеются несколько детских общественных 

объединений, которые сформированы  на  добровольных  по инициативе обучающихся и взрослых, объ-

единившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе обще-

ственного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществ-

ляется через утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демо-

кратических процедур; организацию общественно полезных дел умение общаться, слушать  и слышать 

других.  

Поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обуча-

ющегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объ-

единении. Это может быть, как участие обучающихся в проведении разовых акций, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

 На базе школы имеются : 

1. Первичное отделение РДШ. Российское Движение школьников- 

Государственная целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 

деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспи-

танием подрастающего поколения и формирования личности. В 

рамках РДШ обучающиеся взаимодействуют с различными социальными партнёрами: школой, семьёй, 

общественными организациями, учреждениями культуры и спорта, средствами массовой информации и 

пр., что формирует единое воспитательное пространство школы, муниципалитета,  региона, страны. Ме-

роприятия РДШ также позволяют формировать личностные результаты образования школьников, в т.ч. 

базовые национальные ценности, на формирование и развитие которых направлены программы воспи-

тательной работы с обучающимися. Участие детей в конкурсах, акциях, проектах Российского движения 

школьников дополнительного образования детей по обеспечению их адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности. 

РДШ способствует формированию лидерских качеств школьников, устойчивой мотивации к достиже-

нию социально значимых целей, выступает важным фактором развития личности ребенка, ее социализа-

ции и является начальной ступенью демократии, истоком гражданственности, развития социального 

творческого потенциала. 

ШДР «Созвездие».Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на 

участие в управлении школой в порядке, установленном ее уставом. Создание и поддержка ученическо-

го самоуправления формирует в школе особую воспитывающую среду, помогает педагогам воспитывать 

у обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственно-

го достоинства, а обучающимся дает возможность самовыражения и самореализации.Поддержка детско-

го самоуправления в МОУ «Новоульяновская СШ№1» осуществляется через школьную детскую орга-

низацию ШДР «Созвездие». Этот орган представлен ШкольнымПарламентом. Это помогает педагогам 



 

 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и са-

мореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. В ней выстроена своя структура управления, во 

главе стоит Президент. Президент избирается путем голосования и избирается на определенное время. В 

Парламент входят представители (по 1-2) от каждого класса, начиная с 5-ого по 11-й классы. Парламент 

избирается сроком на один год. На общешкольной конференции избираются также представители 

школьных министерств, отвечающиеся за различные направления работы республики. В начальной 

школе ученическое самоуправление организуется педагогическим коллективом, прежде всего, классны-

ми руководителями. 

1. Военно-патриотический клуб «Юные Волжане» и  Отряд юнармейцев «Пламя», Отряд 

«Пост№1». Они имеют свои программы деятельности и осуществляют многоуровневое сотрудничество 

с организациями и предприятиями гражданского и патриотического профиля. Команда юнармейцев  

ежегодно выезжает на конкурсы  и соревнования «Зарница», «Школа безопасности», « Пост №1», 

«Марш Победы», участвуют в событиях, направленных на повышение интереса у детей к службе в ВС 

РФ, в том числе в военных сборах, военно-спортивных играх, соревнованиях, акциях; Активисты прово-

дят мастер-классы, открытые лектории, принимают участие во встречах с интересными людьми и Геро-

ями.  

2. Волонтерский отряд «Кто, если не мы!».Это участие обучающихся в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окруженияпозволяет обучающимся про-

явить такие качества, как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать у обучающих-

ся коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпа-

тию, умение сопереживать. Работа с волонтёрским отрядом помогает учителям воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам–предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Деятельность волонтёрского отряда направлена на участие школьников в 

общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных  людей и социального окружения в 

целом. Благодаря такой работе у ребят развивается коммуникативная культура, умение общаться, слу-

шать и слышать, эмоциональный̆ интеллект, эмпатия, умение сопереживать. Воспитательный потенциал 

волонтёрства реализуется следующим образом: помощь в организации спортивных, культурных и раз-

влекательных  мероприятиях, сбор вещей для нуждающихся, уборка берега р.Волга, уборка и очистка 

родника Параскевы Пятницы, помощь нуждающимся, благоустройство территории и т.д. Юные волон-

теры оказывают непосильную помощь учителям пенсионерам, принимают участие в городских меро-

приятиях и социальных  акциях.  

3. Спортивный клуб «Легион». Участвуют в спортивных соревнованиях по легкой атлетике, бас-

кетболу, футболу, «Лыжня России» и «Кросс нации» 

4. Отряд ИЮД на базе начальной школы. Это творческое объединение, созданное с целью со-

вершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди учащихся, 

воспитания их транспортной культуры, коллективизма, а также оказания содействия в изучении детьми 

правил дорожного движения и поведения на улицах города. 

5. Отряд юных экологов (эколята). Это творческое объединение юных защитников природы и 

экологии. В современном мире учащиеся начальной школы знакомятся с проблемами экологии и учатся 

жить в гармоничном существовании с природой, ее законами и принципами. Под руководством учителя 

начальных классов Яковлевой Ю.В, в 3 классе, реализуется программа внеурочной занятости «Орлята 

России». В школе ведется просветительская деятельность по экологическому направлению, осуществ-

ляются походы, турслеты. 

6. РДДМ «Движение первых» – общероссийское общественно-государственное движение детей и 

молодежи. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 

На базе МОУ Новоульяновская СШ № 1 действует комплексный школьный 

краеведческий музей литературы, истории и искусства им. П.С.Бейсова.  Музей функционирует с 1976 

года и насчитывает 8 залов. В школьном музее более 18000экспонатов.  

 С 2020 года школьный музей вошел в состав участников долгосрочной программы «Школьный 

Музей Победы» и ему присвоен статус партнера Музея Победы. Программа вариативного модуля 

«Школьный музей» предполагает создание в школе системы этнокультурного воспитания, главной цен-

ностью которого является воспитание нравственно, гармонично развитой, культурной личности, граж-

данина и патриота.  



 

 

Программа реализуется через духовно-нравственное и патриотическое воспитание, направленное 

на формирование общечеловеческих ценностей, а также на возрождение исторической памяти и преем-

ственности. В музее проводятся «Уроки мужества», встречи с детьми войны и тружениками тыла.  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ» 

Летние каникулы составляют значительную часть летнего времени детей. Значимость 

летнего периода  для оздоровления и воспитания детей, удовлетворение  детских интересов, 

знакомство с новыми людьми, а также расширение кругозора детей является неотъемлемой ча-

стью. Лагерь –это новый образ жизни, новый режим, это новая жизнь в новом коллективе.  На 

базе МОУ Новоульяновская СШ №1  организован летний оздоровительный лагерь «Радужная 

страна», где ведется оздоровительная, профилактическая работа, а также образовательная и 

культурно-досуговая  деятельность. В лагере ежегодно отдыхают больше 250 ребятишек с 6 до 

14 лет. 

 

 

2.3.4. Организационный раздел 
Кадровое обеспечение 

В школе 42класса-комплекта, из них 18 в начальной школе.Общая численность педагогических работ-

ников  64человека.  

90% от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, 

35% педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 60% – первую квали-

фикационную категорию.                 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности (начальная школа): 

- заместители директора по учебной работе (1) 

- классные руководители (24/18); 

- педагог-психолог (1/1); 

- заместитель директора по социальной работе (1);   

- учитель-логопед (1); 

- учитель-дефектолог (1); 

- педагог-библиотекарь (1/1); 

- педагог-организатор (-/-); 

-старшая вожатая (-/1) 

-педагог-организатор ОБЖ 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий, осу-

ществляют классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Локальные нормативные акты по вопросам воспитательной деятельности на сайте школы. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребно-

стями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребно-

сти: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники 

детских домов, опекаемые, из семей мигрантов и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением – со-

здаются особые условия. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максималь-

но доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включе-

ния каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с 

ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и са-

мостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт раз-

вития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Дет-

ская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, вза-

имоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  



 

 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает усло-

вия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответ-

ственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 

обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личност-

ный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах 

Особые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями: 

- наладить эмоционально-положительное взаимодействие с окружающими для их успешной социаль-

ной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- сформировать доброжелательное отношение к обучающимся и их семьям со стороны всех участни-

ков образовательных отношений; 

- построить воспитательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа ори-

ентируется на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающих-

ся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную по-

зицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных це-

лях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обуча-

ющихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведе-

ние награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения «О поощрениях обучающихся», неукоснитель-

ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при вы-

движении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно боль-

ших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллек-

тивных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обуча-

ющихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не полу-

чившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представите-

лей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимули-

рующее действие системы поощрения). 

Обучающиеся МОУ Новоульяновская СШ №1 поощряются за успехи в физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, добровольческой (волонтёрской), экспери-

ментальной и инновационной деятельности: 

- участие, занятие призовых мест, победы в предметных олимпиадах, интеллектуальных, творче-

ских конкурсах и спортивных состязаниях, конкурсах самодеятельности и т.п.; 

- общественно полезную деятельность; 



 

 

- особо значимые в жизни МОУ Новоульяновская СШ №1 благородные поступки. 

В МОУ Новоульяновская СШ №1 применяются следующие виды поощрений учащихся: 

- вручение похвального листа «За отличные успехи в учении» (по итогам учебного года); 

- вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (по итогам 

обучения на определённых уровнях образования); 

- награждение медалью «За особые успехи в учении»; 

- объявление устной и (или) письменной благодарности (в частной беседе, в присутствии одноклас-

сников, других учащихся (на линейках, собраниях, классных часах и др.), в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

- представление публикации об успехах ученика на сайте школы, в СМИ (с согласия обучающегося 

и его родителей (законных представителей); 

- награждение обучающегося грамотой, дипломом, благодарственным письмом; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося; 

- иные поощрения. 

Решение о награждении принимается педагогическим советом, МОУ Новоульяновская СШ №1 по 

представлению учителя, классного руководителя, заместителей директора, оргкомитета олимпиады, 

творческого, спортивного смотра-конкурса, педагогического совета в соответствии с положением «О 

поощрениях обучающихся», а также в соответствии с положениями о проводимых конкурсах, олим-

пиадах, соревнованиях.  

Классный руководитель учитывает ходатайства о поощрении учителей-предметников, Совета учащих-

ся, иных лиц и структур. 

Поощрения объявляются публично на линейках обучающихся, доводятся до сведения учащихся и ра-

ботников школы. Наиболее значимые достижения обучающихся отмечаются на торжественной цере-

монии награждения, которая проходит ежегодно в мае в каждом классном коллективе.  

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результа-

тов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующе-

го их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной ра-

боты. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не коли-

чественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной органи-

зации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, от-

ношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в 

работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными парт-

нёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального воспита-

ния, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными институ-

тами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного разви-

тия обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с советником директора по воспитанию, педа-

гогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на школьном 

методическом объединении классных руководителей (при наличии) или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопро-

сах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошед-



 

 

ший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, собы-

тийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением акти-

ва родителей (законных представителей) обучающихся, Совета учащихся. Способами получения ин-

формации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работ-

ников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представи-

телями), педагогическими работниками, представителями Совета учащихся. Результаты обсуждаются 

на заседании школьного методического объединения классных руководителей (при наличии) или пе-

дагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- деятельности детских общественных объединений. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит рабо-

тать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспита-

тельной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в кон-

це учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

НА2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальнаяшкола(1-4классы) 

Модуль«Основныешкольныедела» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Общешкольнаялинейка,посвященная 
«Первомузвонку–2023 года» 

1-4 1сентября Зам.директора поВР 

Классный час «Россия, устремленная 

вбудущее» 
1-4 1сентября Классныеруководители 

ПодъемФлагаРФиисполнениеГимнаРФ 1-4 Каждыйпоне

дельник 

Замдиректора по 

ВРПедагогорганиза-

тор 

«Разговорыоважном» 1-4 Каждыйпонед. Классныеруководители 

Общешкольный«Деньздоровья» 1-4 8сентября Учителяфизкультуры 

Театральный фестиваль «Спектакль 

длямамы» 

1-4 18-19 

октября 

Зам.директорапоВР,п

едагог-организатор 
Классныеруководители 

Школьныйэтапсдачинорм ГТО 2-4 Сентябрь-

декабрь 
Учителя 
физкультуры 

Конкурсрисунков«Болдинскаяосень» 1-4 с 15сентября Классныеруководители 

Конкурсчтецов«Болдинскаяосень» 1-4 20сентября Классныеруководители 



 

 

Праздникдля1-

хклассов«Посвящениевпервоклассники» 

1 28сентября Педагог-организатор, 
Классныеруководители 

«ДеньДублера» 2-4 5 октября Зам.директорапоВР 

Классныеча-

сы,посв.«Днюправовойпомощидетям» 

1-4 13-20ноября Классныеруководители 

МастерскаяДедаМоро-

за:Изготовлениеновогоднегооформлени

я 

1-4 Декабрь Классные 

руководители,АктивРД

ДМ 

НовогодниеЁлки 1-4 27-29декабря Зам.директорапоВРК

л.рук. 9-11кл. 

«Неделяшколь-

ныхнаук»,посвященнаяМ.В.Ломоносову 

1-4 С16 января Классныеруководители 

Праздникдля1-хклассов 
«Посвящениевчитатели» 

1 9 февраля Педагог-

библиоте-

карьКл.руководители4

кл. 
Конкурсюныхчтецов 1-4 24января Педагог-библиотекарь 

Мероприятияк23февраля 
Темыпланируетедлясвоегокласса! 

1-4 19-21февраля Классныеруководители 

Мероприятияк8марта 
Темыпланируетедлясвоегокласса! 

1-4 4-6марта Классныеруководители 

Фестивальученическихпортфолио 4 До15 марта ЗамдиректорапоВР 
Классныеруководители 

КВЕСТ-Игра «Экологическаятропа» 2-3 22Апреля Классныеруководители 

Акция «Письмоводителю» 3-4 Апрель Классныеруководители

педагог-организатор 

УчастиевРайоннойвыставкеДетского-

творчества 

1-4 апрель Классные 

руководителиУчителя 

технологии 

Мероприя-

тие«Постраницамвеликойотечественн

ойвойны» 

3-4 6 мая педагог-организатор 
Классныеруководители 

Участиевакции«ОкнаПобеды» 1-4 1-9мая Активкласса 

Прощаниесначальнойшколой 4 17 мая Классныеруководители 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 учебный план  
 

Учебный план для 3,4 классов МОУ Новоульяновская СШ № на 2023-2024 учебный год разра-

ботан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образо-

вания, утверждѐнный приказом № 373 от 6 октября 

2009 г.; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-



 

 

разования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 286"; 

федеральная образовательная программа начального общего образования; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Новоульянов-

ская СШ №1; 

- Устава МОУ Новоульяновская СШ №1; 

- Локальные акты школы. 

Учебный план приведен в соответствие с федеральным учебным планом федеральной образова-

тельной программы начального общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения 

от 18.05.2023 № 372. 

 

В учебном плане определены максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся 3,4 классов, 

структура предметных областей, состав учебных 

предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учеб-

ным предметам. 

Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней начальной школы. Учеб-

ный план предусматривает пятидневную рабочую 

неделю во 3-4 классах. Продолжительность учебного года: 3,4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 3,4 классах – 40 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандар-

там начального общего образования. Все классы начальной школы обучаются по программе 

«Школа России». 

 

3-и и 4-е классы на 2023-2024 учебный год осваивает ООП НОО по ФГОС второго поколения, 

учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводи-

мое на их освоение, по классам и учебным предметам только для 3–4-х классов. 

 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 3 

федеральной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. Вариант № 3 



 

 

предназначен для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке 

в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательно-

го процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает четырех-

летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 3–4-х классов не 

превышает пяти уроков. 

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиоз-

ных культур и светской этики». 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

В предметной области изучаются учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 24.09.2022 № 371-

ФЗ реализация учебных предметов предусматривает непосредственное применение федераль-

ных рабочих программ. Количество часов на предметы в 3 и 4 классах указано в соответствии с 

федеральным учебным планом федеральной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372: 5 часов на «Рус-

ский язык» и 4 часа на «Литературное чтение». 

 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

В соответствии с пунктом 19.3 ФГОС НОО учебный план обеспечивает преподавание и изуче-

ние государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». По выбору роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учѐтом их мнения преду-

смотрено изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)». В 3,4 классах учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается в первом 



 

 

полугодии по 1 часу через неделю  (всего 17 часов) чередуя с  учебным предметом «Литератур-

ное чтение на родном языке (русском)», (всего 17 часов). 

 

 3. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часов в не-

делю. Изучение информатики на уровне начального общего образования осуществляется в рам-

ках других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, свя-

занных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения темати-

ческих модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Окружающий 

мир». 

 

4. «Иностранный язык» 

Реализуется предметом «Иностранный язык (английский)» (по 2 часа в неделю). 

Основные задачи реализации содержания предмета: формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, 

формирование первоначальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ности к творческий деятельности на иностранном языке. 

 

 

 

5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часов 

в неделю. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 24.09.2022 № 371-

ФЗ реализация учебного предмета предусматривает непосредственное применение федеральной 

рабочей программы учебного предмета «Окружающий мир». Количество часов на предмет ука-

зано в соответствии с федеральными учебными планами федеральной образовательной про-

граммы начального общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения от 

18.05.2023 № 372. 

 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который 

представлен в объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (закон-



 

 

ных представителей) обучающиеся изучают модули «Основы православной культуры», «Осно-

вы светской этики», «Основы мировых религиозных культур». 

 

7. «Искусство» 

Реализуется предметами «Музыка» (в 3,4 классах по 1 часу в неделю) и «Изобразительное ис-

кусство» (по 1 часу в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области: развитие 

способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведе-

ний изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего от-

ношения к окружающему миру. 

 

8. «Технология» 

Реализуется предметом «Технология» (по 1 часу в неделю). Основные задачи реализации со-

держания этой области: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с исполь-

зованием знаний, полученных при изучении других предметов, формирование первоначального 

опыта преобразовательной деятельности  

 

9. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 3 ча-

са в неделю в 3 классе и 2 часа в неделю в 4 классе. Третий час физической культуры в 4 классе 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 

Основные задачи реализации содержания этой области: укрепление здоровья, содействие гар-

моничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; фор-

мирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; форми-

рованиие установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

 

1. на увеличение учебных часов на учебный курс «Физическая культура» на 1 час по вы-

бору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 3 классах; 

2. на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МОУ Новоульяновская 

СШ №1, по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 



 

 

«Разговоры о важном», 3-4 классы (1 час в неделю); 

«Функциональная грамотность», 3–4-й классы (1 час в неделю); 

«Финансовая грамотность», 4 классы (1 час в неделю); 

«Умники и умницы», 3А,3Б и 3В класс (1 час в неделю); 

«Футбол в школе», 4 классы и 3В (1 час в неделю); 

«Эколята – молодые защитники природы», 3 классы (1 час в неделю); 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки 

усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в общеобразова-

тельной организации. 

Во 3-4 классах промежуточная аттестация по итогам четверти выставляется как среднеарифме-

тическая текущих оценок, полученных учеником указанного периода, главным критерием вы-

ставления этих отметок являются отметки за письменные работы.     Годовая промежуточная 

аттестация учащихся 3-4 классов проводится 1 раз в год (май)  по предметам учебного плана в 

следующих формах: 

Предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык  Контрольное списывание, контрольная работа, 

проверочная работа, диктант 

Литературное чтение Контрольная работа, тест 

Иностранный язык (английский) Проверочная работа, тест 

Математика Контрольная работа, проверочная работа, диктант, 

тест 

Окружающий мир Проверочная работа, тест 

Изобразительное искусство Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок 

Музыка Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок 

Музыка Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок 

Технология Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок 

Физическая культура Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок 

 

Формы проведения промежуточной аттестации могут использоваться внешние мониторинговые 

исследования и их результаты – муниципальные, региональные и федеральные диагностические 

работы и др. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в образовательной организации 

не предусмотрена. 



 

 

Учащиеся, осваивающие адаптированную образовательную программу соответствующего 

уровня проходят промежуточную аттестацию с соблюдением рекомендаций медицинского за-

ключения (заключением ПМПК) данного ученика об обучении по адаптированной образова-

тельной программе. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

При отсутствии учащегося по уважительно причине в период проведения промежуточной атте-

стации и решение о ее организации и выставлении годовых отметок принимает педагогический 

совет школы. 

Требования к объёму домашних заданий определяются СанПиН 1.2.3685-21 

Объём домашних заданий по всем предметам определяется таким образом, что затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 3 классы – 1,5 часа, 4 

классы – 2 часа. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Для 3-4 классов     

Предметные области Учебные предметы/классы 
Количество ча-

сов в неделю 
Всего 

  
3 4 

 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литературное чте-

ние 
Русский язык 5 5 10 

 
Литературное чтение 3 3 6 

Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 1 

 

Литературное чтение на родном 

языке (русский) 
0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 4 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозной культуры и 

светской этики: модуль «Основы 

светской этики»; 

 модуль «Основы 

православной культуры»; 

модуль «Основы мировых рели-

гиозных культур». 

- 1 1 



 

 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2 

 
Музыка 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

Итого: 22 23 45 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Физическая культура 1 0 0 

Учебные недели 34 34 135 

Всего часов 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная дей-

ствующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 
23 23 45 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения Ново-

ульяновская средняя школа №1 на 2023-2024 учебный год является одним из основных доку-

ментов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график гимназии учитывает в полном объеме возрастные психофи-

зические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Нормативную базу календарного учебного графика гимназии составляют: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 21.07.2023 г. 

«Об организации образовательной деятельности в 2023-2024 учебного года»; 

 Устав школы. 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 

Педагогическим советом. 

1. Количество классов-комплектов в школе и обучающихся в них. 

1-ые классы – 4 класса (110 чел.) 

2-ые классы – 5 классов  (143 чел.) 

3-и классы –   4 класса (117 чел.) 

4-ые классы – 5классов (132 чел.) 

 Всего в начальной школе 18 классов-комплектов (502 человек). 

2. Режим работы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабо-



 

 

чей недели. 

3. Продолжительность учебных занятий по триместрам 

 Дата Продолжительность  

(количество учебных недель) Начало триместра Окончание триместра 

1 триместр 01.09.2023 19.11.2023 11 недель 

2 триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 недель 

3 триместр 26.02.2024 26.05.2024 12 недель 

 

4. Продолжительность каникул 

 Дата начала Дата окончания Классы 

Начало учебного 

года 

01.09.2023г. 17.05.2024г. 1 

24.05.2024г. 2-4 

Осенние каникулы 09.10.2023 15.10.2023 1-4 

Осенние каникулы 20.11.2023 26.11.2023 1-4 

Зимние каникулы 01.01.2024 07.01.2024 1-4 

Зимние каникулы 19.02.2024 25.02.2024 1-4 

Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 1-4 

Летние каникулы 20.05.2024 

27.05.2024 

31.08.2024 1 

2-4 

 

5. Продолжительность учебной недели 

 Классы Количество недель 

5-ти дневная рабочая неделя 1 33 недели 

2-4 34 недели 

 

6. Продолжительность уроков, перемен 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям об-

щеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки:  

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре - по 4 уро-

ка в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; после 2-

го урока организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной неде-

ли, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока фи-

зической культуры; 



 

 

 В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 

на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Продолжительность уроков во 

2-4 классах – 40 минут.  

Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю продолжительно-

стью не менее 35 минут; классные часы не являются уроками и не включаются в расписание 

учебных занятий. Занятия в кружках и занятия внеурочной деятельностью проводятся не ранее 

чем через 20 минут после последнего урока. Каждый понедельник первым уроком проводится 

внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

 

Для 2-4-х классов (1 смена): 

№ урока Время начала урока/время окончания урока Продолжительность перемен 

 8.00 – 8.05 - зарядка 

1 8.05 – 8.45 15 мин 

2 9:00 – 9.40 15 мин 

3 9.55 – 10.35 15 мин 

4 10.50 –11.30 15 мин 

5 11.45– 12. 25  

 

7. Режимные моменты для обучающихся 1-х классов 

Продолжительность уроков и перемен в первом полугодии для 1-х классов(1 смена): 

№ урока Время начала урока/время 

окончания урока 

Продолжительность перемен 

 8.00 – 8.05 - зарядка 

1 8.05 – 8.40 15мин 

2 8.55 – 9.30  

динамическая пауза 9.30 – 10.10 40 мин 

3 10.10 –10.45 15 мин 

4 11.00-11.45  

 

8. Продолжительность триместров, полугодий: 

 Начало триместра, 

полугодия 

Окончание триместра, 

полугодия 

Количество 

учебных недель 

1 триместр 01.09.2023 19.11.2023 11 недель 

2 триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 недель 

3 триместр 26.02.2024 26.05.2024 12 недель 



 

 

1 полугодие 01.09.2023 29.12.2024 18 недель 

2 полугодие 08.01.2024 26.05.2024 16 недель 

 

9. Аттестация обучающихся.  

Промежуточная аттестация: 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. Ежегодно 

решением педсовета определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточ-

ную аттестацию; устанавливаются форма и порядок её проведения; определяется оценочная си-

стема промежуточной аттестации учащихся.  

Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

методическими объединениями учителей предметников в соответствии с государственным 

стандартом общего образования и статусом образовательного учреждения, утверждаются при-

казом директора школы. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершению освоения в рам-

ках образовательной программы начального, основного и среднего общего образования в апре-

ле-мае текущего года по предметам, изучаемым не менее 1 часа в неделю. 

Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть освобождены 

обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

- победители и призёры муниципального, регионального и всероссийского этапов пред-

метных олимпиад, конкурсов различного уровня по данному предмету; 

- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по состо-

янию здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; дети-инвалиды. Список 

освобождённых от промежуточной аттестации учащихся утверждается приказом директора 

школы. 

Школа вправе определить любые формы проведения промежуточной аттестации: провер-

ка навыков чтения, контрольная работа, диктант, сжатое изложение, тестирование, в том числе 

электронное, сдача нормативов по физической культуре и другие. 

Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, обя-

заны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий, 

график консультаций утверждаются директором лицея и доводятся до сведения педагогов, 

учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации. 

Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5-балльной си-



 

 

стеме. 

Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на совещании 

при директоре, заседаниях методических объединений, родительских собраниях, классных ча-

сах. По итогам промежуточной аттестации учителя разрабатывают индивидуальный план педа-

гогического сопровождения устранения пробелов знаний учащихся.Неудовлетворительные ре-

зультаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам или не-

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную атте-

стацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые шко-

лой, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указан-

ный период не включаются время болезни учащегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создаётся комиссия. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с пись-

менной работой на промежуточной аттестации. 

Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в электронных 

журналах. 

10. Группы продлённого дня 

В 11.30 в  Iклассе и в 12.25 во II-IV классах начинают работу группы продленного дня. 

Классы Количество групп Число обучающихся 

1-е  2 61 

2-е 3 87 

3-е 2 62 

4-е 3 88 

 

11. Дни здоровья и другие виды внеурочной деятельности, предусмотренные    

Уставом МОУ Новоульяновская СШ №1. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся не ранее чем через 20 минут после 

последнего урока. 

Внеурочная деятельность осуществляется по 5-ти на правлениям: общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

3.1. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОО  

 

Пояснительная записка 



 

 

 План внеурочной деятельности МОУ Новоульяновская СШ №1 является организационным ме-

ханизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования, обеспе-

чивает реализацию требований ФГОС НОО, а также определяет объем нагрузки обучающихся в рам-

ках реализации внеурочной деятельности в 1- 4 классах.  

 План внеурочной деятельности сформирован на основании методических рекомендаций (письмо 

Минпросвещения России от 05.07.2022г.  № ТВ-1290/03), сучетомуспешности обучения школьников, 

уровня их социальной адаптации и развития,индивидуальных способностей, особенностей, познава-

тельных интересов и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования (предметных, метапредметных и личност-

ных) и осуществляется в формах, отличных от урочной.   

   В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах начального общего образования. 

 Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, об-

щекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для 

их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обу-

чении и социализации. Внеурочная деятельность имеет воспитательную направленность, соотносится 

с рабочей программой воспитания школ с целью обеспечения преемственности содержания образова-

тельных программ начального общего образования при формировании плана внеурочной деятельно-

сти образовательной организации реализуются следующие направления: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направ-

ленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (читательской, мате-

матической, естественно-научной, финансовой); 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обу-

чающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

-  занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творче-

ском и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах, а также в рамках реализации программы развития социальной активно-

сти обучающихся начальных классов «Орлята России»); 

-  занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучаю-



 

 

щихся (в том числе в рамках Российского движения школьников и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские занятия пат-

риотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением при-

роды, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелатель-

ным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Занятия 

по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или факультативы. 

Занятия, направленные на удо-

влетворение профориентацион-

ных интересов и потребностей 

обучающихся. 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения 

своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифро-

вых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посе-

щение ярмарок профессий и профориентационных парков (в том числе онлайн экскурсии). 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, поведения в кон-

фликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 



 

 

условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Занятия, связанные с реализаци-

ей особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их особых по-

знавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их собственно-

го будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему национальную само-

бытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или особыми этнокультурными инте-

ресами участников образовательных отношений; дополнительные занятия для школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; специальные занятия 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, направленные на удо-

влетворение интересов и по-

требностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в самореали-

зации, раскрытии 

и развитии способностей 

и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом разви-

тии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; физическое развитие обучаю-

щихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие им любви к сво-

ему краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объединениях (музы-

кальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного творче-

ства); занятия в спортивных объединениях (секциях и Школьном спортивном клубе «___________»), спортив-

ные турниры и соревнования; занятия в объединениях туристско-краеведческой направленности (экскурсии, 

развитие школьного музея); занятия по Программе развития социальной активности обучающихся начальных 

классов «Орлята России». 

Занятия, направленные на удо-

влетворение социальных 

интересов и потребностей обу-

чающихся, на педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских  обществен-

ных объединений, 

органов ученического 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений - заботиться о дру-

гих и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и 

нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. Основная задача: 

обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном пространстве школы, создание 

условий для развития ответственности за формирование макро и микрокоммуникаций, складывающихся в об-

разовательной организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: Педагогическое сопровождение деятельности Российского движения 

школьников; волонтёрского движения; Совета учащихся, постоянно действующего школьного актива, иници-

ирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, кон-



 

 

самоуправления, на  организа-

цию совместно 

с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

курсов, акций, фестивалей, флешмобов). 

 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных 

занятий внеурочной деятельности. 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 3-4 классах в МОУ Новоульяновская СШ №1 

 на 2023/24 учебный год 

Направление внеурочной деятельности Программа Форма организации внеурочной деятельности Классы/часы 

3 4 

Внеурочные занятия патриотической, нравственной и 

экологической тематики 

«Разговоры о важном» Разговор или беседа с обучающимися 1 1 

«Эколята» Кружок 1  

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и раз-

витии способностей и талантов 

«Футбол в школе» Кружок 1 1 

«Физическая культура» Кружок  1 

Внеурочная деятельность по формированию функцио-

нальной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой) 

«Основы финансовой грамотно-

сти» 

Метапредметный кружок  1 

Основы функциональной грамот-

ности» 

Метапредметный кружок 1 1 

Внеурочная деятельность по развитию личности, ее 

способностей, удовлетворению образовательных по-

требностей и интересов, самореализации обучающихся, 

в том числе одаренных 

«Умники и умницы» Интеллектуальные конкурсы, викторины.(в рамках реализации 

модулей Рабочей программы воспитания и Индивидуального 

плана классного руководителя) 

1  

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/


 

 

Занятия, направленные на удовлетворение профориен-

тационных интересов и потребностей обучающихся 

    

Внеурочная деятельность по организации деятельности 

ученических сообществ (подростковых коллективов) 

«Орлята России» Объединение   

Внеурочная деятельность, направленная на организаци-

онное обеспечение учебной деятельности 

  

Еженедельная организационная 

линейка 

Общешкольное собрание 0,5 0,5 

Внеурочная деятельность, направленная на обеспече-

ние благополучия обучающихся в пространстве обще-

образовательной школы 

    

Недельный объем внеурочной деятельности 5,5 5,5 

Объем внеурочной деятельности за год 181,5 187 
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3.4.  Календарный План воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы  на 2023-2024 уч.год. 

Начального общее образование (1-4 кл) 

№ Дела, события, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

1.  «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвя-

щенная Дню Знаний. 

1 сентября Администрация школы, классные руководители 

2.  Мероприятия в рамках месячника безопасности дорож-

ного движения 

сентябрь Администрация школы, классные руководители 

3.  Мероприятия в рамках Дня Солидарности против терро-

ризма 

2-3 сентября Кл.руководители, зам по ВР, уч.обществознания 

4.  Мероприятия в рамках месячника финансовой грамот-

ности 

сентябрь Кл.руководители, зам по ВР, учит.математики 

5.  Организация участия школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах по различным направле-

ниям науки и техники, использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации учащихся 

В течении 

года 

Кл.руководители, зам по УВР,ВР 

6.  субботы спортивные, веселые старты, в рамках дня 

спортивных суббот 

В течении 

года 

Учителя физической культуры, педагог-организатор, кл руководители 

7.  Участие в мероприятиях ко Дню школьника октябрь Ст.вожатая, , кл руководители 



 

 

8.  Организация и проведение мероприятий ко Дню учите-

ля, ко Дню пожилого человека 

октябрь ст.вожатая, кл руководители, зам.по ВР 

9.  Всемирный день защиты животных октябрь Ст.вожатая, кл руководители 

10.  Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» октябрь Ст.вожатая, , библиотекарь, кл руководители 

11.  Мероприятия в рамках месячника по благоустройству 

территории школы, берега р.Волги, родника Параскевы 

пятницы 

Сентябрь-

октябрь 

ст.вожатая, кл руководители, зам.по ВР 

12.  День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

октябрь Администрация школы, классные руководители 

13.  Мероприятия в рамках Дня народного единства(уроки, 

классные часы, беседы, участие в конкурсах и меропри-

ятиях города)  

ноябрь Администрация школы, классные руководители,  Ст.вожатая, 

14.  День Матери, участие  конкуре рисунков «Мама-это 

нежность» 

ноябрь классные руководители, 

15.  Тематические классные  часы «Новый год у ворот!»,  

Конкурс новогодних плакатов, новогодняя дискотека 

декабрь Администрация школы, классные руководители,  Ст.вожатая, 

16.  Классные часы, беседы, посвященные образованию уль-

яновской области 

январь Администрация школы, классные руководители,  Ст.вожатая, 

17.  Классные часы, беседы, посвященные Полному снятию 

блокады Ленинграда, Дню героев антифашистов 

Январь, 

февраль 

классные руководители, 

18.  Конкурс патриотической песни «Виват Россия» февраль Администрация школы, классные руководители,  Ст.вожатая, 

19.  Участие в школьном, мунициапльном, зональном этапах 

военно-спортивной игры «Зарница2022» 

Февраль-

май 

Педагог-организатор ОБЖ, зам по ВР,ст. вожатая 

20.  Участие в акции «Блокадный хлеб» январь ст. вожатая 



 

 

21.   Акция   «Покормите птиц зимой» Декабрь-

март 

Ст.вожатая, 

22.  Участие в акциях , посвященных Дню Воды., Дню Зем-

ли. 

март Ст.вожатая, 

23.  Классный тематический день, посвященный «Дню 

птиц», участие в конкурсах по изготовлению птичьих 

домиков. 

апрель Ст.вожатая, 

24.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

апрель  классные руководители,  Ст.вожатая, 

25.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню победы, 

митинг, стихи, рисунки и т.д. 

май классные руководители,  Ст.вожатая, 

2. Классное руководство 

26.  Уроки мужества, посвященные борьбе с терроризмом. 

Мероприятия в классах «Мир против экстремизма», бе-

седы, классные часы 

1-3 сентября Кл.руководители, зам по ВР, зам по СР,  Ст.вожатая, 

27.  Сбор информации    

28.  Составление социального паспорта класса сентябрь Кл.руководители, зам по СР 

29.  Классные часы, беседы, инструктажи о правилах пове-

дения в школе, дома, на дорогах и т.д. 

сентябрь Кл.руководители, зам по ВР,  Ст.вожатая, 

30.  Участие в мероприятиях ко Дню  пожилого человека, 

изготовление открыток бабушкам и дедушкам 

октябрь Кл.руководители, зам по ВР, зам по СР,  Ст.вожатая, 

31.  Рождество. Классные часы, беседы, игры. Участие в 

межрегиональном конкурсе  «Возродим Русь святую!» 

январь Кл.руководители, зам по ВР,  Ст.вожатая, 

32.  Классные часы  «Ради жизни на Земле», «Юные герои февраль Кл.руководители, зам по ВР, школьный музей, Ст.вожатая, 



 

 

антифашисты», «ДЗО» 

33.  Изготовление открыток, и подготовка к Праздничному 

концерту, посвященному 8 марта. 

март Кл.руководители, зам по ВР 

34.  Мероприятия ко Дню Победы, участие класса в меро-

приятиях города 

май Кл.руководители, зам по ВР,  Ст.вожатая, 

35.  проверка рабочей документации классных руководите-

лей: Папку кл.руководителя,   Календарное планирова-

ние на триместр и на год ,  Журнал инструктажа уча-

щихся по ТБ во время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий,  Проверка 

дневников учащихся по классам с последующим анали-

зом состояния документа 

Выборочно  зам по ВР, УВР 

36.  Участие классных руководителей в конференциях, се-

минарах, конкурсах, круглых столах районного, регио-

нального уровня. Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей на МО 

в течение 

года 

зам по ВР, УВР 

3. Школьный урок 

37.  «Школьные уроки» согласно индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

По графику, 

в течение 

года 

Зам.директора по УВР 

4. Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

38.  «Школьные уроки» согласно графику работы и планам 

работы учителей-предметников и педагогов доп. обра-

зования 

По графику, 

в течение 

года 

Зам.директора по УВР  и доп.образованию 

5. Внешкольные мероприятия и социальное партнерство 



 

 

39.  Посещение детской городской библиотеки 1-4  По графику, 

в течение 

года 

Кл.руководители,  

40.  Организация участия в просмотрах видеоинформации в 

онлайн режиме 

По графику, 

в течение 

года 

Кл.руководители, 

зам по ВР, 

41.  Участие в спортивных мероприятиях организованных 

МАУ СШ «Цементник» 

По графику, 

в течение 

года 

Кл.руководители, 

зам по ВР, педагог-организатор 

42.  Участие в конкурсах и мероприятиях организованных 

МБУ ДО «Новоульяновский Дом детского творчества» 

По графику, 

в течение 

года 

Кл.руководители, зам по ВР,  Ст.вожатая, 

43.  Посещение музеев, театров, цирка, технопарка, спектак-

лей, кинотеатров  

По графику, 

в течение 

года 

Кл.руководители 

6. Предметно-пространственная среда 

44.  Конкурс стенных газет ко Дню учителя, Новому году, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая 

По графику, 

в течение 

года 

Ст.вожатая, 

45.  Облагораживание школьной территории: субботники, 

уход за цветниками, работа трудовой бригады, работа 

учащихся на пришкольном участке и т.д. 

По графику, 

в течение 

года 

Зам по ВР, учителя технологии, зам.дир.по АХЧ 

46.  оформление классного уголка и школьной рекреации 

рисунками на определенную тематику 

По графику, 

в течение 

года 

Ст.вожатая, 

7. Работа с родителями 



 

 

47.  Посещение неблагополучных семей в рамках операции 

«Подросток» с целью проверки бытовых условий 

Сентябрь  Кл.руководитель, соц-педагог 

48.  Классные родительские собрания По графику Кл.руководитель, соц-педагог, зам по ВР, зам по СР 

49.  Работа  родительского патруля По графику Кл.руководитель, соц-педагог 

50.  Проведение спортивных праздников:  «Папа, мама, я — 

спортивная семья»  «День Семейного общения» 

По графику зам по ВР,  Ст.вожатая, , кл.рук. 

51.  Совместный рейд с членами родительского комитета в 

семьи обучающихся. 

Сентябрь-

октябрь 

Кл.руководитель, соц-педагог 

52.  Работа общешкольного родительского комитета «Шко-

лы ответственного родительства» по вопросам общения 

с ребенком 

февраль Кл.руководитель, соц-педагог, психолог 

53.    Педагогический консилиум для родителей , испытыва-

ющих трудности в воспитании своих детей 

апрель Кл.руководитель, соц-педагог, психолог 

54.  Итоговые родительские собрания май Кл.руководитель, соц-педагог, психолог, зам по ВР 

55.  Совместные экскурсионные  поездки в музеи, библиоте-

ки, экскурсии и т.д. 

В течение 

года 

Кл.руководители, зам по ВР,  Ст.вожатая, 

56.  Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с 

возможностью посещения учебных и внеклассных заня-

тий, школьной столовой 

В течение 

года 

Кл.руководители, администрация школы  

8. Профилактика и безопасность 

57.  Посещение неблагополучных семей в рамках операции 

«Подросток» с целью проверки бытовых условий 

Сентябрь  Кл.руководитель, соц-педагог 



 

 

58.  Тренировочная  пожарная эвакуация Сентябрь, 

май 

Кл.рук, учителя предметники, учителя ОБЖ 

59.  Сбор информации для социального паспорта  Сентябрь  Кл.руководитель, соц-педагог 

60.  Беседы, инструктажи, классные часы о правилах без-

опасности на дорога города, в школе, в сети интернет, в 

транспорте 

Вначале и 

конце каж-

дой четвер-

ти 

Кл.руководитель, соц-педагог зам.по ВР 

61.  Единые дни безопасности 10 число 

каждого ме-

сяца 

Кл.руководитель, соц-педагог зам.по ВР 

62.  Встречи с представителями полиции, Гибдд, соц.защиты 

с оглашением вопроса безопасности и правонарушений 

В течение 

года 

Кл.руководители, зам по ВР и СР 

9. Профориентация 

63.  Конкурс рисунков «Все профессии нужны – все профес-

сии важны» 

Октябрь  Кл.руководители, зам по ВР, педагог-организатор 

64.  Участие в проекте «Билет в будущее», посещение 

профпроб в Ульяновских колледжах 

Сентябрь-

декабрь 

Кл.руководители, зам по ВР 

65.  Участие в тестировании от ЦОПП  В течение 

года 

Кл.руководители, зам по ВР 

66.  Участие в уроках профориентации: оналйн уроки «Шоу 

профессий», Большая перемена», «Открытые уроки», 

«Проектория» 

В течение 

года 

Кл.руководители, зам по ВР, зам.директора по информатизации  Ст.вожатая, 



 

 

67.  Участие в оналйн уроках по финансовой грамотности В течение 

года 

Кл.руководители, зам по ВР,   по инфоматизации Ст.вожатая, 

68.  Беседа с презентацией «Профессии моих родителей», 

«Профессии будущего», «Формула моего успеха» 

В течение 

года 

Кл.руководители, зам по ВР,  Ст.вожатая, 

69.  Встреча и мастер класс от родителей «Территория успе-

ха» 

март Кл.руководители 

70.  Просмотр мультфильмов  по профориентации В течение 

года 

Кл.руководители, зам по ВР,  Ст.вожатая, 

71.  Посещение дней открытых дверей ВУЗов , колледже, 

училищ города Ульяновска и области в офлайн, онлайн 

и очных режимах 

В течение 

года 

Кл.руководители, зам по ВР,  Ст.вожатая, 

10.Детские общественные объединения 

72.  Выбор актива класса сентябрь Кл.руководители,  Ст.вожатая, 

73.  Посвящение в «Радужат» с презентацией класса Февраль  Кл.руководители,  Ст.вожатая, 

74.  Участие в мероприятиях от РДШ Единые дни 

РДШ, от-

дельно по 

графику 

Кл.руководители,  Ст.вожатая, зам.по ВР 

75.  Участие в слетах, съездах от детской областной обще-

ственной палаты 

В течение 

года 

Кл.руководители, зам по ВР,  Ст.вожатая, 

76.  Участие  в соревнованиях конкурсах от движения 

Юнармия: Пост №1, «Зарница», «Марш Победы» и т.д. 

В течение 

года 

Кл.руководители, зам по ВР,  Ст.вожатая, педагог-организатор ОБЖ 



 

 

77.  участие юнармейского отряда в мероприятиях города В течение 

года 

зам по ВР,  Ст.вожатая, педагог-организатор ОБЖ 

11. Школьный музей 

78.  Посещение школьного музея: иимпровизированную 

русскую избу, зал «Люди легенд, зал «Новоульяновцы в 

боях за Родину» и т.д. 

В течение 

года 

Рук.школьного музея 

79.  Проведение уроков мужества, посвященных различным 

Датам (день полного снятия блокады Ленинграда, узни-

ки концлагерей, дети-герои антифашисты и т.д) 

В течение 

года по пла-

ну музея 

Рук.школьного музея 

80.  Участие  в областных краеведческих конференциях В течение 

года по пла-

ну музея 

Рук.школьного музея, учителя предметники 

81.  Организация 6 муниципальных Бейсовских чтений октябрь Рук.школьного музея, зам.директора по ВР 

 

 



 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 

1. Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образовательных организа-

ций. 

2. Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и вне-

урочной деятельности. 

3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной рабо-

ты проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

4. Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутрен-

них дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 



 

 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

3.5. Система условий реализации  
программы начального общего образования 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образовательной орга-

низации, направлена на:  

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего образования, 

в том числе адаптированной; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, самореали-

зацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, соци-

альных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнё-

ров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизнен-

ные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных спо-

собов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданствен-

ности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педаго-

гических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-

гических работников в проектировании и развитии программы начального общего образования и условий её 

реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при 

поддержке педагогических работников; 



 

 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, проект-

ной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования 

реализации программ начального  общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

реализации образовательной деятельности
1
. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-разования включает в себя 

требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе кадровым, финансовым, мате-риально-техническим и иным условиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание и поддержание комфорт-

ной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуни-кативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-

ющихся; 

                                                           
1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной про-

граммы данная информация исключается из основной образовательной программы.  



 

 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Созданные в Школе условия: 

-  соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

-  гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся;  

-  обеспечивают реализацию основной образовательной про-¬ 

граммы Школы и достижение планируемых результатов её освоения; 

- учитывают особенности Школы, его организационную структуру, запросы участников образователь-

ных отношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов соци-

ума. 

Раздел «Система условий реализации основной образовательной программы» со-держит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информаци-

онно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответст-вии с целями и приоритета-

ми основной образовательной программы начального общего образования Школы; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы  Школы базируется на ре-

зультатах проведённой в ходе разработки программы комплекс-ной аналитико-обобщающей и прогностиче-

ской работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реа-лизации основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также це-лям и задачам основной об-

разовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированным 

с учётом потребностей всех участ-ников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для при-

ведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 



 

 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров ме-

ханизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-вий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой сис-темы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-межуточных этапов разра-

ботанного графика (дорожной карты). 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

МОУ Новоульяновская СШ №1 для участников образовательного процесса созданы условия, обеспечиваю-

щие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

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

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможно-

сти образовательных учреждений до-полнительного образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-ческих работников и обще-

ственности в разработке основной образовательной про-граммы начального общего образования, проекти-

ровании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивиду-

альных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной 

программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей 

субъекта Россий-ской Федерации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностно-

го типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педа-гогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешко-льной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опы-та реального управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а так-

же методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 



 

 

-эффективного управления образовательным учреждением с ис-пользованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования 

Для реализации программы начального общего образования образовательная организация должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с дости-

жением целей и задач образовательной деятельности. 

Общая численность педагогических работников 65 человек основных педагогических работников,  1 педагог 

работают по внешнему совместительству, до 30 лет - 8 человек,  30-50 лет - 26 человек, 50-60 лет -25 чело-

век, старше  60 лет - 7 человек. 

88 % от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 32% от 

общей численности педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию. 4 % - 

первую квалификационную категорию. Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том 

числе и с ОВЗ, привлечены следующие специалисты; 2 педагога-психолога (1- в начальной школа, 1 в сред-

нем и старшем звене), зам.директора по социальной работе, педагог-логопед. 

 В школе 42 классов-комплектов, в которых работают 42 классных руководителей. Кадровое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса: заместитель директора по УР, заместитель директора по воспитательной 

работе, ст.вожатая, педагог –организатор-в начальной школе, Классные руководители, Педагоги-психологи,  

зам.директора по социальной работе, Педагог-логопед, Педагоги дополнительного образования. 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная организация уком-

плектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работника-

ми; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующими в 

реализации основной образовательной программы и создании  условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 



 

 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным рас-

писанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации ха-

рактеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязан-

ностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обя-

занностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственно-

сти и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные характеристи-

ки, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть по-

ручены работнику, занимающему данную долж- ность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации ха-

рактеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работни- ков в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формиру-

емыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной  

власти,  в  ведении  которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отноше- нии педагогиче-

ских работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 



 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

Категория 

работников Подтверждение уровня квалификации документами об образовании (профессио- нальной 

переподготовке) (%) Подтверждение уровня квалификации результатами аттестации 

  Соответствие занимаемой должности (%) Квалифика- ционная категория (%) 

Педагогические работники 1,6% 11,8% 77% 

Руководящие работники 1,6% 6%  

Иные работники 1,8% 0,2%  

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий реали-

зации основной образовательной программы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным условием 

формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала  образовательной  орга-

низации  является   обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекват-

ности системы непрерывного педагогического образования  происходящим  изменениям  в  системе  образо-

вания в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной организа-

ции, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и  результативности  деятельности  педагогических  работников с целью коррекции их дея-

тельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования 

к реализации ФГОС НОО: 



 

 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного обра-

зования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освое-

ния и условиям реализации, а также системы оценки итогов  образовательной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО. бразовательная организация укомплектована вспомогательным пер-

соналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала об-

разовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной организа-

ции, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и результативно-

сти деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения сти-

мулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования 

к реализации ФГОС начального общего образования: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образо-

вания; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успеш-

ного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических 

работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования, является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего образования.  



 

 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются методиче-

скими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и регио-

нальном уровнях. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МОУ Новоульяновская СШ 1, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, в частности:  

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего обра-

зования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 

В МОУ Новоульяновская СШ 1 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основно-

го общего образования осуществляется квалифицированными  специалистами: 

—педагогом-психологом  (2 ед); 

—учителем-логопедом  (1 ед); 

—учителем-дефектологом (1ед); 

—социальным  педагогом  (1ед).  

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования образователь-

ной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 



 

 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмо-

ционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение ода-

ренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии 

и социальной адаптации; 

—обучающихся, проявляющих  индивидуальные  способности, и одаренных; 

—обучающихся с ОВЗ; 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обеспечива-

ющих реализацию программы основного общего образования 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифици-

ровано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может прово-

диться на этапе перехода ученика  на  следующий  уровень  образования  и в конце каждого учебного года; 



 

 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом ре-

зультатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

Основными направлениям психолого-педагогического сопровождения  в МОУ Новоульяновская СШ 1 

являются: 

- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обу-чающихся; 

- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

- организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в обучении, учите-

лем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, администрацией. 

- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (групповые и инди-

видуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, поддерживающие обучающихся в труд-

ных и проблемных ситуациях. 

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое и психологическое 

здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды.  

Целью психолого-педагогического сопровождения является проектирование эффективной модели по 

обеспечению психического и психологического здоровья детей в рамках внедрения ФГОС второго поколе-

ния. 

Задачи:  

1. Определение целей, средств, рисков, ожидаемых результатов обучения по ФГОС, а также проблем и 

ресурсов участников учебного процесса. 

2. Перспективное планирование совместных с другими участниками учебного процесса мероприятий по 

созданию условий для реализации ФГОС. 

3. Консультирование родителей, учителей, администрации, направленное на разъясне-ние психологиче-

ских аспектов новых требований ФГОС и психологических особен-ностей детей разного возраста. 

4. Мониторинг психологического развития обучающихся и индивидуальная помощь детям, испытываю-

щим трудности. 

5. Повышение уровня мотивации, личностного и профессионального потенциала педа-гогов.  

Вся работа проводится по следующим направлениям деятельности школьного психолога: 



 

 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа   выявление особенностей пси-хического развития ре-

бенка, сформированности определенных психологических новооб-разований, соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, личностных и меж-личностных образований возрастным ориентирам и требовани-

ям общества: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение про-

блемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического раз-

вития или формирования личности школьника (постановка психоло-гического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, со-ставление долго-

временного плана развития способностей или других психологических образований. 

Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, 

психическим здоровьем детей: 

- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач ка-ждого возрастно-

го этапа; 

- выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обу-словить откло-

нения в интеллектуальном или личностном развитии; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную 

ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются 

учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащих-ся и родителей к психо-

логической культуре. Вся работа будет проводиться с тремя участ-никами учебного процесса: педагоги, ро-

дители, учащиеся. 

Работа с учащимися 

Целью психологического сопровождения является создание социально-психологических условий для разви-

тия личности учащихся и их успешного обучения в условиях ФГОС. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

1. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологиче-

ского развития в процессе школьного обучения. 

2. Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самооп-ределению. 



 

 

3. Обеспечивать возможность развития обучающихся по индивидуальным траекториям исходя из их спо-

собностей и возможностей.  

Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и вне-урочной деятельности. Это 

дифференцированная и индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным предметам, подготов-

ка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для развития творческих способностей - организа-

ция кружков танцеваль-ных, вокальных.  

Работа с педагогами 

Целью психологического сопровождения является развитие профессиональных, информационных, комму-

никативных и личностных качеств педагогов в рамках реализа-ции ФГОС.  

Задачи: 

1. Формирование мотивационной сферы педагогов. 

2. Развитие креативности педагогов, готовности к инновационной деятельности. 

3. Совершенствование коммуникативных качеств педагогов. 

В течение учебного года по плану и запросам педагогов проводятся заседания по вопросам обучения, воспи-

тания и развития, находящихся в трудной жизненной ситуации, психологические тренинги для учителей. С 

целью повышения психологической культуры педагогов осуществляется индивидуальная и групповая кон-

сультативная работа по проблемам особенностей детей 7-10 летнего возраста, развития интеллектуальных 

возможностей каждого ребенка.  

Работа с родителями 

Целью психологического сопровождения является повышение уровня роди-тельской компетентности и тем 

самым в активизации роли родителей в создании опти-мальных условий развития ребенка. 

Задачи:  

1. Приобщение родителей к различным областям психологических знаний. 

2. Формирование мотивационной сферы родителей. 

3. Совершенствование воспитательных умений, способствующих улучшению взаимоот-ношений в си-

стеме «родитель-ребенок».  

Практическая работа психолога с родителями реализуется через групповые и инди-видуальные формы взаи-

модействия.  



 

 

В практике работы гимназии сложились методы работы с родителями по повыше-нию их родительской 

компетентности: беседы, консультации, круглые столы и др. В работе с родителями закрепились такие фор-

мы работы, как лекция, дни открытых дверей, посещение семьи, родительское собрание. 

Главная тенденция всех форм работы с родителями – обучать родителей самостоя-тельному решению жиз-

ненных задач. 

Для оценки профессиональной деятельности педагогов в МОУ Новоульяновская средняя школа №1 исполь-

зуются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательно-

го процесса, указанные в перспективном планировании психологической службы на  учебный год. 

План психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отно-

шений 
1

. 

Мониторинг - Диагностика 

готовности уч-ся 1-х классов 

к освоению учебной про-

граммы 

1-е классы сентябрь Психолог, 

кл. руково-

дители 

2

. 

Мониторинг - Диагностика 

процесса адаптации уч-ся 1-х 

классов в школе 

1-е классы ноябрь Психолог, 

кл. руково-

дители 

3

. 

Углубленная диагностика 

уровня развития детей с 

трудностями адаптации и 

обучения 

1-3 классы Октябрь-

ноябрь 

Психолог 

4

. 

Мониторинг - Динамика раз-

вития познавательных, регу-

лятивных и личностных УУД 

учащихся 1-х классов 

1 класс апрель Психолог  

5

. 

Мониторинг - Динамика раз-

вития личностных и мета-

предметных УУД учащихся 

4-х классов 

4 класс Февраль-

март 

Психолог 

6

. 

Диагностика динамики раз-

вития учащихся, испытыва-

ющих трудности обучения 

1-4 классы Апрель-май Психолог 

7

. 

Диагностика психического 

развития уч-ся по запросам 

родителей и учителей 

Учащиеся  в течение 

года 

Психолог 

 

Психокоррекция 
1

. 

Психологические занятия для 

учащихся, испытывающих 

трудности в адаптации к 

школе 

1 класс Сентябрь-

октябрь 

Психолог 

2

. 

Занятия для учащихся по 

программе «Азбука успеха» 

1-2 класс сентябрь-

май 

Психолог 

3

. 

Семинар-практикум «Резуль-

тативность использования 

современных образователь-

ных технологий в учебно-

воспитательном процессе» 

педагоги ноябрь Психолог, 

зам. дирек-

тора по УВР, 

кл. руково-

дители 

4

. 

Тренинг для педагогов «За-

щита от стресса» 

педагоги Март-

апрель 

Психолог  



 

 

5

. 

Индивидуальная коррекци-

онно-развивающая работа с 

детьми с трудностями адап-

тации (по результатам тести-

рования) 

Уч-ся 1-4-х 

классов 

в течение 

года 

Психолог 

 

Консультации 
1

. 

Индивидуальная консульта-

ция с учителем по результа-

там тестирования готовности 

к школе 

учителя 1 

классов 

Сентябрь-

октябрь 

Психолог 

2

. 

Индивидуальные консульта-

ции по проблемам адаптации 

Родители, 

учителя 

Ноябрь Психолог 

3

. 

Индивидуальные консульта-

ции для родителей по вопро-

сам воспитания и развития 

(по запросам) 

Родители  в течение 

года 

Психолог 

4

. 

Консультации родителей по 

результатам диагностики го-

товности к детей к обучению 

в школе 

Родители Апрель, 

май 

Психолог  

 

Психологическое просвещение и профилактика 
1

. 

Выступление на педсовете 

«Психологическое сопро-

вождение учебно-

воспитательного процесса в 

школе в условиях ФГОС» 

Педагоги, 

учителя, рабо-

тающие в 

начальных 

классах 

 Психолог 

2

. 

Лекция «Я учусь учиться» родители сентябрь Психолог 

3

. 

Лекция «Адаптация детей к 

обучению в школе» 

родители ноябрь Психолог 

4

. 

Лекция «Как не сгореть на ра-

боте». 

педагоги октябрь Психолог  

5

. 

Семинар «Повышение мотива-

ции уч-ся» 

родители январь-

февраль 

Психолог 

6

. 

Лекция «Особенности возраста 

и развития ребенка начальной 

школы» 

родители декабрь Психолог  

 



 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования МОУ Новоульяновская СШ №1 опирается на исполнение расходных обязательств, обес-

печивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражен в муниципальном задании отдела образова-

ния МО «город Новоульяновск» по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего об-разования. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-тупного и бесплат-

ного основного общего образования в Школе осуществляется в соответ-ствии с нормативами, опре-

деляемыми органами государственной власти субъектов Рос-сийской Федерации.  

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества пре-

доставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюд-

жета. Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм фор-

мирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне Школы за-ключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образователь-

ном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. 

Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в уч-реждениях Улья-

новской области в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяе-

мый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местно-

сти. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финанси-

рования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного ре-

гионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 



 

 

-плату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к зара-

ботной плате, а также отчисления; 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного про-

цесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расхо-

дов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх уровнях: 

-межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ   муниципальный бюджет); 

-внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет   образовательное учреждение); 

-образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас-сигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, 

обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

-неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину ре-

гионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

региона   бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджет-

ных отношений (муниципальный бюджет   общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обя-

занности конкретных педагогических работников. 



 

 

Формирование фонда оплаты труда в МОУ Новоульяновская СШ №1 осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соот-

ветствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соот-

ветствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учрежде-

ния. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образова-

тельных учреждений: 

-фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей ча-

сти. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руково-

дителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

-значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала   70% от общего объёма фонда 

оплаты труда; 

-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный про-

цесс, состоит из общей части и специальной части; 

-общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического ра-

ботника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в клас-

сах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в локальных пра-

вовых актах и коллективном договоре Школы. В локальных правовых актах о стимулирующих вы-

платах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответ-

ствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педаго-

гических технологий, в том числе здоровье сберегающих; участие в методической работе, распро-

странение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др. 

В локальных актах Школы также определены: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 



 

 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учеб-

но-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными актами. 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образователь-

ной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций 

на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образователь-

ной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социаль-

ными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеуроч-

ной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реали-

зацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной де-

ятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 



 

 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, опреде-

ленным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат  на  оказание  государ-

ственных  (муниципальных)  услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Рос-

сийской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными (му-

ниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государствен-

ных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального общего 

образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образова-

ния обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

 



 

 

Подинформационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая си-

стема, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, совре-

менных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направлен-

ных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с при-

менением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизвод-

ство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также ди-

станционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социаль-

ной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обес-

печивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксиче-

ского контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирова-

ния текста средствами текстового редактора; 



 

 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутнико-

вые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной де-

ятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сооб-

щений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступ-

ления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-

формационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размеще-

ния гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного пред-

ставления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуаль-

ных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных мате-

матических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуко-

вых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 



 

 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро-

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (инду-

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникаци-

онных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации сво-

его времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования 

ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопро-

вождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

        Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответ-

ствующей требованиям ФГОС НОО 

№ п/п Необходимые сред-

ства 

Средства, имеющееся в наличии 

1 Технические средства Мультимедийный проектор (7) и экран; принтер; цифровой фотоаппа-

рат; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; плазменная  панель 

(9); ноутбук (20); оборудование компьютерной сети; интерактивная 

доска (5) 



 

 

2 Программные инстру-

менты 

Операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатур-

ный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планиро-

вания деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изобра-

жений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; ре-

дактор видео; редактор звука; ГИС; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удалённого редактирования сообщений. 

3 Обеспечение техниче-

ской, методической и 

организационной под-

держки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных ак-

тов образовательного учреждения; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ. 

4 Отображение образо-

вательного процесса в 

информационной сре-

де 

Размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видео-

фильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения ат-

тестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обу-

чающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учите-

лей 

5 Компоненты на бу-

мажных носителях 

Учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

6 Компоненты на CD и 

DVD 

Электронные приложения к учебникам; электронные наглядные посо-

бия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчи-

вого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реали-

зацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образователь-

ной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образо-

вательной программы начального общего образования. 



 

 

МОУ Новоульяновская СШ №1 располагает полным комплектом учебно-методической литерату-

ры, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего об-

разования;  

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актами переч-

ни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной дея-

тельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности (с изменениями и  

дополнениями), утверждённого Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N  

1490, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ НОО, ООО, СОО»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2021 № 590 

"Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения № 3 к 

государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом 

"б" пункта 8 приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации 

"Развитие образования", критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости 



 

 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

(Зарегистрирован 27.10.2021 № 65586);аналогичные перечни, утверждённые региональными нор-

мативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, 

ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных ка-

бинетов и административных помещений. 

Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого учебного оборудо-

вания, указанного в Требованиях с учетом специфики площадей классов школы. Обучение в 

начальных классах в МОУ Новоульяновская СШ №1 осуществляется в помещении, которое за-

крепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. Кроме того, в школе имеется 

1 кабинет информатики, оборудованный 13 компьютерами, кабинеты 1-4-х классов оборудованы 5-

ю интерактивными досками, ноутбуками, экранами и проекторами, в 9 кабинетах плазменный те-

левизор. Информационные технологии в начальной школе ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 

обучающихся. Имеется свободный доступ к ресурсам в двух кабинетах начальных классов. Кроме 

того, библиотека также оснащена компьютером и ксероксом, учебный фонд её составляет 21714 эк-

земпляров, из них 2552 экземпляров для начальной школы, художественный – 13271 экземпляров, 

методической литературы – 520 экземпляра, документов на цифровых носителях – 415. 

Учебная площадь кабинетов начальных классов – 644,5 кв.м 

1. Учебно-лабораторные помещения: 

1.1. Для реализации основных общеобразовательных программ, в том числе спе-циализированные 

кабинеты: 

- спортивный зал – 1 ед. (244кв.м.); 

- библиотека – 119 кв.м, (рабочая зона, медиатека); 

1.1.Для реализации программ дополнительного образования, в том числе специа-

лизированные кабинеты: 

1.2. актовый зал - 169 кв.м 

1.3.1.3. Объекты физической культуры и спорта: 

1.4.спортивная площадка– 5100 кв. м 



 

 

1.5.Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

 

- кабинет психолога (52 кв.м). 

Занятия физкультурой и спортивной внеурочной деятельностью у обучающихся начальных классов 

проводятся в большом спортивном зале, малом спортивном зале шко-лы и на улице (согласно со-

блюдению графика теплового режима). Для проведения массо-вых мероприятий в школе имеется ак-

товый зал. 

Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных программ, обеспе-

чивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую очередь, активизация мысли-

тельной деятельности младших школьников, формирование системы универсальных учебных дей-

ствий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорга-

низованной личности. 

Материально-техническая среда учебных классов, кабинетов во многом пополняется за счет иллю-

стративных материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т.п., изготовленных учителями, 

учащимися и их родителями. Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. 

Его состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реа-

лизации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших школьников. 

Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы должны способствовать:  



 

 

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятель-ным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной деятель-

ности; 

- формированию умений работы с различными видами информации и ее ис-точниками; 

- формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

2.ООП НОО должна обеспечиваться учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учеб-ники, учебные 

пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия 

для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Определён список учебников и учебных пособий, используемых в об-разовательном процессе в со-

ответствии с ФГОС начального общего образования. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников обра-

зовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы и содержит: 

- примерные программы начального общего образования; 

- рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОС начального 

общего образования; 

- учебники для учащихся;  

- методические пособия для педагогов; 

- электронные ресурсы и информационные технологии. 

4. Валеологические условия: 

- для учащихся 1-х классов – дополнительная неделя каникул в феврале;  

- обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую;  

- расписание составлено с учётом дневной и недельной кривой умственной работо-способности 

учащихся, основные предметы чередуются с ИЗО, музыкой, физической культурой; 

- обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещённости, воздушно-теплового 

режима, уборки помещений; 

- организовано питание в школьной столовой. 

Материально-¬техническая база Школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению реа-

лизации основной образовательной программы и созданию соответст-вующей образовательной и 

социальной среды. 

Критерии готовности МОУ Новоульяновская СШ №1 к реализации ФГОС: 



 

 

- разработана и утверждена Образовательная программа начального общего обра-зования Шко-

лы; 

- нормативная база Школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образова-

тельного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.); 

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми 

квалификационными характеристиками должностные инструкции работников школы; 

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в образователь-ном процессе 

в соответствии с ФГОС начального общего образования; 

- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной пла-ты работни-

ков школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в 

соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагоги-

ческими работниками; 

- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС; 

- осуществляется повышение квалификации учителей начальных классов (учите-лей-

предметников) и других педагогических работников; 

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требования-

ми ФГОС. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного про-

цесса в Школе. 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных пред-

ставителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной си-

стемы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания, общественно полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности учащихся Школой используются воз-можности учре-

ждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения вне-

урочной деятельности используются возможности летних оздоровительных лагерей. 

 

Список курсов  внеучебной деятельности: 



 

 

-Разговоры о важном 

-Функциональная грамотность 

-Финансовая грамотность 

-Разговор о правильном питании 

-Орлята России 

-Юным умникам и умницам 

-Эколята - юные защитники природы  

-Футбол в школе 

 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направления-

ми программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках кото-рых реализуются 5 направ-

лений деятельности. 

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы общего об-

разования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и педагогических работников об-

разовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья школьников; высокое качество образования, его доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся, их ро-дителей и всего общества, духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудова-

ния цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, веществен-

ных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонауч-

ных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реа-

лизации художественно-оформительских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориен-

тированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Ин-

тернет и др.); 



 

 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традици-

онных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных эта-

пов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учеб-

ной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к мно-

жительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-дыха обуча-

ющихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, программ-

ные, телекоммуникационные средства многофункциональную локальную сеть школы как инфор-

мационную платформу, позволяющую применять в образовательном процессе информационные 

технологии; 1 мобильный компьютерный класс с доступом в интернет, книгохранилище, библиоте-

ка с открытым доступам к компьютеру, сканеру и принтеру всем участникам образовательного 

процесса); сайт Школы. Сайт Школы https://shkola1novoulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/и элек-

тронная почта (е-mail) позволяют всем участникам образовательных отношений оперативно осу-

ществлять поиск и обмен информацией, представлять общественности свои результаты, использо-

вать новые методы и организационные формы работы. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МОУ Новоульяновская СШ №1 

 

https://shkola1novoulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/


 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо / имеется в наличии 

 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников (компь-

ютер, сканер, принтер, проектор, интерактивная доска) 

19/19 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельно-

стью, творчеством, иностранными языками 

2/2 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобра-

зительным искусством 

1/1 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо / име-

ется в наличии 

1. Компоненты оснаще-

ния учебного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты МОУ СШ №1 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обуче-

ния, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

Имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

необходимо 

имеется 

имеется 

2. Компоненты оснаще-

ния методического каби-

нета начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, региональ-

ного и муниципального уровней, локальные акты. 

2.2. Документация МОУ СШ № 1. 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

Имеется 

 

 

Имеется 

Имеется 



 

 

2.5. Материально-техническое оснащение. Имеется 

Имеется 

3. Компоненты оснаще-

ния физкультурного зала 

Тренажеры, шведская стенка, волейбольная сетка, мячи, 

обручи, скакалки и др. 

Имеется 



 

 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса в МОУ Ново-

ульяновская СШ №1 обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео сопровож-

дением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учрежде-

ния; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного оборудования являются также: 

книгопечатная продукция; печатные пособия. Приобретение этих компонентов учебного оборудо-

вания является регулярным для школы. ООП НОО должна обеспечиваться учебно-методическими 

и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам. Учебно-

методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, учебные пособия, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учите-

лей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждениям. 

 



 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образова-

тельной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание комфортной раз-

вивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обуча-

ющихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной организации и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 
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